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I. Общие положения 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - АООП УО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (далее - 

Стандарт). 

  

 

Программа разработана самостоятельно и утверждена образовательной организацией в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом  

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией  (учебный план,  

календарный учебный график,  рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов,  рабочая программа воспитания,  календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

3. АООП адаптируется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП может быть реализована в совместно с другими обучающимися. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть применена сетевая 

форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

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. 

5. 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 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 предметнопрактической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 



3 
 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

6. Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный разделы в 

соответствии с требованиями Стандарта. индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медикопедагогического обследования в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

II. Целевой раздел АООП УО (вариант 1) 

8. Пояснительная записка. 

8.1. АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

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

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при 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 духовнонравственными и социокультурными 

ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих соревнований; участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

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

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 
МБОУ «СОШ №38»  обеспечивает требуемые для обучающихся условия обучения и 

воспитания с учетом имеющихся у них нарушений. 

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

образовательных отношений. 

8.3.1. Сроки реализации АООП УО(вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет. 

8.3.4. Цель третьего этапа реализации АООП УО направлены на углубленную трудовую 
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подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в социальной 

среде. 

8.4. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе глухих, 

слабослышащих и позднооглохших, слепых, слабовидящих, с НОДА, РАС, относятся: 

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

б) 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; 

в) 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; 

г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; 

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогического работниками и другими обучающимися; 

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической и 

творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей; 

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

9. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

9.1. Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО(вариант 1) предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования - 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

9.2. 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: 

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

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
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мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

11) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

12) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоциональнонравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

13) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

14) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

9.3. Предметные результаты освоения АООП УО(вариант 1) образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

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

итоговых достижений. 

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). 

9.4. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения в младших классах 

(IV класс). 

9.4.1. Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости - глухости, твердости - мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

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 педагогического работника по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 
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выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

9.4.2. 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 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

по смыслу; 

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

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 педагогического работника по прочитанному тексту; определение основной 

мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

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 на 

вопросы; 

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

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и 

анализ 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. 

9.5. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Язык и речевая практика" на конец обучения (IX класс). 

9.5.1. Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

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

педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

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

всех компонентов текста; 

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

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления; 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

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 

педагогического работника; 

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

педагогического работника; 

заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

9.5.2. Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; составление простых 

распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 

более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, 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 

педагогического работника) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор фактического 
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материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью педагогического 

работника); 

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 педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

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 педагогического работника); 

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 

педагогического работника); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

9.6. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Математика" на конец обучения в младших классах (IV класс). 

9.6.1. 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 педагогического 

работника); 

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 педагогического 
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работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

9.6.2. Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; знание 

названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

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

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

календарем для установления порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

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

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей, нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

9.7. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

9.7.1. Минимальный уровень: 

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

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, 

алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

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

величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее 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, 
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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 безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы, 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

9.7.2. Достаточный уровень: 

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

1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями 

с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

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

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

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, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы 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. 

9.8. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения в младших классах (IV класс). 
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9.8.1. Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

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

объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня 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. 

9.8.2. 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, учебнобытовых 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 педагогического работника (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. 

9.9. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец VI класса. 

9.9.1. 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 

значения в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; адекватная оценка 

своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагогического 

работника. 

9.9.2. Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 
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педагогического работника; 

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 педагогического работника (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; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

9.10. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Естествознание" на конец обучения (IX класс). 

9.10.1. Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

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

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни; 

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. 

9.10.2. 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 

и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных, выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 
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знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебнобытовых 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. 

9.11. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

9.11.1. 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 педагогического работника; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления пищи, 

соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдение 

усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогических работников, родителей (законных 

представителей) посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

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 педагогического работника 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; 
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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 педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работника. 

9.13.2. 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 правила 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 и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника 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 

педагогического работника; 

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 причины, 

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

формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 

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

ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности 

важнейших исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 

"легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

9.14. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

9.15.1. Минимальный уровень: 
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знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

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 педагогического работника; 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 педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

танца, марша; 

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

разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

9.15.2. 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 и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 

"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); нахождение 
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необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника 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-

прикладного искусства; 

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 средства осознания музыкальной речи. 

9.15. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

9.16.1. Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 

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; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; взаимодействие со 

сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов соревнований; участие в 

подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях. 

9.16.2. Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх 
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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 педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 

повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

9.16. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

9.17.1. 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 

педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в 

зависимости от погодных условий и времени года; 

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

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

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. 

9.17.2. Достаточный уровень: 

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

об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

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

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 подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений 

(под руководством педагогического работника); 
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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 педагогического работника), ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; правильная 

ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; правильное размещение 

спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и спортивных игр. 

9.17. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IV класс). 

9.19.1. Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований 

при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; составление 

стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

9.19.2. Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса (мастерской) после уроков трудового 

обучения. 

9.18. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области "Технология" на конец обучения (IX класс). 

9.20.1. Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необходимых для 

работы; 

представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, 

ткацкого станка, автомобиля, трактора); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-

гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание); 

чтение (с помощью педагогического работника) технологической карты, используемой в 

процессе изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообработка, 

швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производств обуви, 

сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

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 педагогического работника) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обучающихся, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих 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. 

9.20.2. Достаточный уровень: 

определение (с помощью педагогического работника) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью педагогического работника) в соответствии с 

физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от 

задач предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью педагогического работника) 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 
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хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

10. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования. 

10.1. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП УО(вариант 1) 

 

10.1.1. 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 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

10.1.2. При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

а) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

б) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных изменений в 

психическом и социальном развитии обучающихся; 

в) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 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, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных 

достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых 

результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оценки 

качества образования. 

10.1.3. В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

10.1.4. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
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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 определяется общеобразовательной организацией и включает 

учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо знают обучающихся. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений в поведении 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. Результаты анализа 

должны быть представлены 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 психологопедагогический 

консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, организация разрабатана программа 

оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа оценки включает: 

Раздел IV Стандарта. 

а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

 

Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками коммуникации 

и принятыми ритуалами

 социального 

взаимодействия (то есть самой 

формой поведения, его 

социальным рисунком), 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 
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 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 

 

в) систему бальной оценки результатов; 

г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

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

(например, "Журнал итоговых достижений обучающихся класса"); 

д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

е) локальные акты МБОУ «СОШ №38», регламентирующие все вопросы проведения оценки 

результатов. 

10.1.5. 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 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого полугодия 2 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
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играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью 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; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

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). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В любом случае, 

при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали 

бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обучающимися 

русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социальной жизни; 

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

МБОУ «СОШ №38» самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме "зачет" и (или) "незачет". 

10.2. Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало") или в сложных случаях сохранении его 

психоэмоционального статуса. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является отслеживание динамики образовательных 

достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП УО (ВАРИАНТ 1) 

11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ "ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА"(I - IV И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету. 

11.1. Пояснительная записка. 

Обучение русскому языку в I - IV и дополнительном классах предусматривает включение в 

учебную программу следующих разделов: "Подготовка к усвоению грамоты", "Обучение 

грамоте", "Практические грамматические упражнения и развитие речи", "Чтение и развитие 

речи", "Речевая практика". 

Изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 

задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальных "дограмматических" понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

11.2. Содержание учебного предмета "Русский язык": 

11.2.1. Раздел "Подготовка к усвоению грамоты". 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: "слово", 

"предложение", часть слова - "слог" (без называния термина), "звуки гласные и согласные". 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия и (или) 

отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению 

навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

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

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

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

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

11.2.2. Раздел "Обучение грамоте": 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение 

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

словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ 

несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и 
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открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

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

из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, 

загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и предложений, 

списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного разбора с 

учителем. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Письмо 

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

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения, раздельное написание слов, обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих ("ча-ща", "чу- щу", "жи-ши"). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы), ответов на вопросы педагогического работника и обучающихся. 

Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с 

опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный материал. Составление двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, 

практические действия. 

11.2.3. Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи". 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

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

мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, е, и, ю, я". Разделительный 

"ь". Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, обозначающих 

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

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова- друзья" и "Слова-

враги"). 

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

действий по вопросам "что делает?""что делают?""что делал?""что будет делать?" 

Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

"какой?""какая?""какое?""какие?". Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, 

площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких 

и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных гласных 
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путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, 

по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с 

деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, 

опорным словам и иллюстрации. 

 

11.2.4. Раздел "Чтение и развитие речи": 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни обучающихся 

и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

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

поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении 

человека к природе, к животным, труду, друг другу, о жизни обучающихся, их дружбе и 

товариществе, произведения о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами 

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

выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

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

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 

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

пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

11.2.5. Раздел "Речевая практика": 

Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с 

аудио носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в 

речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. 

Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. 
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Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение 

(по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, к сотруднику полиции). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, девушка, мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения ("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня зовут...", 

"Меня зовут..., а тебя?", "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" (в зависимости от условий образовательной организации). 

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". 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...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 

красиво!". 

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 как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо за поздравление", "Я 
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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". 

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 образовательной 

организации, в секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в 

общественных местах (кино, кафе); 

"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. Например, в рамках 

лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", 

"Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

1) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

2) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

3) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

4) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

5) Моделирование речевой ситуации. 

6) Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

11.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский 

язык": 

11.3.1. Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой "ь" 

(после предварительной отработки); 

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

предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию 

сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

11.3.2. 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); 
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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 

педагогического работника, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

по смыслу; 

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

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 (дополнительном) классе 

рассчитана 33 учебные недели и составляет 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель учебного предмета:формирование и совершенствование у обучающихся знаний, умений, 

навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи обучения: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-

речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

-  коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-   развитие навыков устной коммуникации; 

-   формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 (дополнительном)классе 

определяет следующие задачи: 

-   формирование у обучающихся речевого слуха; 

-   коррекция нарушений звуковой стороны речи; 

- коррекция недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики кистей рук; 

-  формирование и развитие элементарных навыков общения с учителем и одноклассниками, в 

том числе умения адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции 

педагога. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 (дополнительном)классе включает в себя 

периоды: 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных представлений 

и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению 

навыков письма. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики пальцев рук; 

координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Усвоение начертания рукописных заглавных 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание 

слогов, слов. Письмо под диктовку слогов, коротких слов. 

Фонетика. Изучение звуков и букв: а, у, м, о, с, х, ш, л, ы, н, р, к. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные.  

Графика. Подготовка к овладению письмом: упражнения на развитие мелкой моторики, 

ориентации в пространстве листа. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв 

и прописных. Слог.  

Слово. Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из одного-

двух слогов. 

Правописание. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко- буквенного 

анализа. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения.  

Развитие речи. Прослушивание сказок и рассказов, называние слов по предметным картинкам, 

составление простых предложений по своим практическим действиям, по картинкам и по 

вопросам. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ  

1. Подготовка к усвоению грамоты. 31 0 

2. Обучение грамоте (букварный период) 35 0 

Итого: 66 0 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

- умения соблюдать правила поведения на уроке русского языка (с помощью учителя); 

- положительное отношение к урокам русского языка; 

- умениеслушать указания и инструкции учителя по выполнению учебного задания, 

следовать им при организации практической деятельности (с помощью учителя); 

- принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания;  

- начальные элементарные умения использовать знания и умения по русскому языку при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции; 

- показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотнесить их с картинкой; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы;  

- умение правильно держать карандаш; 

- составлять простые предложения по образцу;  

- рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и 

геометрические фигуры; 

- рисовать несложные орнаменты, рисунки по образцу; 

- рисовать по пунктирным линиям, выполнять штриховки по образцу; 

- рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

-  

Достаточный уровень: 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и соотнесить их с картинкой; 

- различать звуки и буквы;  

- правильно держать ручку, карандаш и оперировать ими; 

- выделять слова из предложения с опорой на условно-графическую схему, делить слова 

на слоги; 

- составлять предложения на основе выполненного действия, по картинке, по вопросу 

учителя; 

- выделять звуки: А, У, М, О, Х, С, Н - в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 

- рассказывать содержание знакомой сказки (рассказа) с опорой на иллюстрации, 

вопросы учителя. 

 

Система оценки достижений 

Во время обучения в 1 (дополнительном) классе целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна опираться на принципы индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 
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Усвоенные обучающимися предметные результаты могут быть оценены с точки зрения 

достоверности как «верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частности 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; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Работа обучающихся поощряется и активизируется с использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

• «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

• «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

• «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

        Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе рассчитана на 99 

часов (34 учебные недели) и составляет 3 часа в неделю. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения: развитие у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) устной и письменной речи, формирование практически значимых 

орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку. 

Задачи обучения: 

− уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

− формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

− овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

− коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

− формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

− развитие навыков устной коммуникации; 

− формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 1 классе определяет следующие 

задачи: 

− формирование у первоклассников  речевого слуха; 

− коррекция нарушений звуковой стороны речи; 

− коррекция недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук; 

− формирование и развитие элементарных навыков общения с учителем и 

одноклассниками, в том числе умения адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять 

инструкции педагога. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе включает в себя добукварный и 

букварный периоды. 

Добукварный период. Основные задачи добукварного периода: подготовить обучающихся к 

овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к обучению; 

выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках значительное место 

отводится развитию речи. Обучающиеся учатся слушать и понимать собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках предусматривает также формирование правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом направлении 

являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольшие инсценировки. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Развитие слухового восприятия и речевого слуха в 

добукварный период является основой для усвоения звуков речи. Обучающиеся учатся 

различать звуки окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Обучающиеся практически знакомятся с понятиями 

слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и вопросам 

учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на слова, 

слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени 

направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к 

сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению неточного 

восприятия напечатанных или написанных слов. 

Обучающиеся учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, составлять 

комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в определенной 

последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). Упражнения 

выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке обучающихся к обучению письму. 

Обучающиеся приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и 

раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 

напоминающие образ букв, а затем элементы букв.  

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить предложения (из двух-трех 

слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть 

графическими умениями. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются 

звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, 

различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква 

изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава 

буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. 

Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала 

читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, 

му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со 

стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 

составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 

технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 
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уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в 

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

буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, слов 

из букв разрезной азбуки. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Добукварный (пропедевтический) период  14 0 

2. Обучение грамоте (букварный период) 85 0 

Итого: 99            0 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 развитие положительного отношения к школе, к урокам русского языка. 

 Предметные: 

Минимальный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 

 с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства; 

 списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки на слух и в собственном произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

 писать строчные и прописные буквы; 

 списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

 писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звукового проговаривания). 

 

Система оценки достижений 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения главным 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 должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частности 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; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 
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Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели 

и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения: овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарными знаниями по русскому языку, воспитание интереса к родному 

языку. 

Задачи обучения: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» во 2 классе определяет следующие 

задачи: 

 формирование умения правильно и осмысленно читать доступный к пониманию 

 текст; 

 формирование умения вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

 повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

 формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование речевых умений, владение которыми поможет выпускникам максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма и письма по правилу. Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и 

графике, овладевают правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце 

слова путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными.  

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные 

разряды слов - названий предметов, действий, признаков. 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, учащиеся 

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. 

Во 2 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной 

устной и письменной речи. 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. Проводятся 

подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи 

под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др.  

Работа по совершенствованию графических умений 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.  

Дидактическая игра занимает oco6oe место в процессе o6yчeния, поскольку поднимает 

наиболее высокий эмоциональный уровень выполнение учебных заданий. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Повторение 8  

2 Звуки и буквы 14  

3 Парные звонкие и глухие согласные 8  

4 Шипящие и свистящие согласные 4  

5 
Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или 

слога 
6  

6 Твердые и мягкие согласные 7  

7 Мягкий знак на конце слова 5  

8 Слово. Названия предметов 12  

9 
Большая буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных 
7  

10 Названия действий 7 1 

11 Предлоги 3  

12 Слова с непроверяемыми гласными 3  

13 Предложение 12 1 

14 Повторение 6  

Итого: 102 2 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование интереса к языковой и речевой деятельности; 

 развитие бережного отношения к учебным принадлежностям, раздаточному материалу, 

умению правильно располагать на парте учебные принадлежности. 

Предметные: 
Минимальный уровень: 

 различать сходные по начертанию буквы; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, твердые и мягкие 

на слух, в произношении; 

 различать слова, обозначающие названия предметов, слова, обозначающие действия 

предметов; 

 составлять по картинкам, по заданию предложения; 

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

расходится с произношением (6 слов); 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать звуки гласные и согласные, согласные - звонкие и глухие, свистящие и 

шипящие, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа (10—15 слов); 

 делить слова на слоги; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку, 

вопросительный знак; 

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

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и 

(или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали 

бы положительное влияние на формирование у него жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного предметного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он показывает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с 

помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах – 15 - 20 слов (контрольные диктанты должны содержать по 2—

3 орфограммы на каждое правило); 

 в словарном диктанте – 5–8 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

 оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 

Оценка «2» -  не ставится. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3  классе рассчитана на 102 часа 

(34 учебные недели) и составляет 3 часа в неделю. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения - овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарными знаниями по русскому языку, воспитание интереса к родному 

языку. 

Задачи обучения: 
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 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 3 классе определяет следующие 

задачи: 

 обучение навыкам грамотного письма и культуры речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

 повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

 формирование умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности школьников с умственной отсталостью обусловлена трудностями 

овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего 

и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, 

является развитие речи обучающихся. 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в 3 классе самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

Звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 

письма по правилам. Обучающиеся 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. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 классе изучаются различные 

разряды слов названия предметов, действий, признаков. 

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. 

В 3 классе школьники учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

 Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию навыков связной устной и 

письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению 

предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и 
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письменной формах. 

Графические навыки. У обучающихся продолжают совершенствоваться  графические навыки: 

закрепление написания строчных и прописных букв и их соединений. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 11 1 

2. Звуки и буквы 39 2 

3. Слово. Названия предметов 34 3 

4. Предложение 12 1 

5. Повторение 6  

Итого: 102            7 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование навыков сотрудничества  со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности на уроках русского языка; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием спомощью учителя;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью учителя;   

 дифференцировать оппозиционные согласные звуки с помощью учителя;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя;  

 списывать текст целыми словами (10-20  слов); включая  слова  с изученными 

орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с 

помощью опор и с помощью учителя;  

 выделять предложения из текста;  

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

учителя. 

Достаточный уровень:записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием;  

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные;   

 дифференцировать оппозиционные согласные звуки;  

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме;  

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

слова с изученными орфограммами;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  

 уметь располагать слова в алфавитном порядке. 

Система оценки достижений 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и 

(или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов обучающихся следует из всего спектра оценок 

выбирать такие, которые стимулировали бы их учебную и практическую деятельность, 

оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов обучающихся по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 
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 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести  необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий  требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах  – 25 - 30 слов (контрольные диктанты должны содержать по 2—

3 орфограммы на каждое правило); 

 в словарном диктанте – 8 - 10 слов. 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

 оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах обучающихся не учитываются одно-два исправления или одна 

пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на 

изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые 

правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 

Оценка «2»  -  не ставится. 

 

 Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 4 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения - овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) элементарными знаниями по русскому языку, воспитание интереса к родному 

языку. 

Задачи обучения: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практико-ориентированных задач; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 4 классе определяет следующие 

задачи: 

 обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений; 

 обучение связной устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных умений и 

навыков; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к 

языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение русскому языку в 4 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется 

разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 

социальной адаптации обучающихся в обществе. 

В 4 классе овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце 

слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного 

состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и 

середине слова с согласными перед гласными. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов: 

названия предметов, действий и признаков, родственные слова. Цель таких упражнений: 

обогащать словарь обучающихся данными разрядами слов в контексте определённых тем, 

научить употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от их связи с другими 

словами, составлять словосочетания и предложения. 

Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение является минимальной 

единицей коммуникативного уровня. В процессе выполнения практических упражнений 

обучающиеся знакомятся с некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь 

слов в предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные упражнения в 

распространении и составлении предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, 

графическому изображению,проводится работа с деформированным предложением. Знакомясь 

с порядком слов в предложении, обучающиеся узнают и о вариативности этого порядка. В этой 

теме даются также знания об интонационном разнообразии предложений и их пунктуационном 

оформлении. 

В 4 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков связной устной 

и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны. Продолжается работа с деформированным текстом. 

Обучающиеся учатся писать небольшое изложение под руководством учителя; делают 

описание картин по коллективно составленному плану; учатся оформлять деловые бумаги: 

письмо адреса на конверте.  
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Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на каждом уроке. На минутке 

чистописания закрепляется правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление графических ошибок при списывании с рукописного 

и печатного текстов. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1. Повторение 8  

2. Звуки и буквы 42 5 

3. Слово 32 3 

4. Предложение 11 1 

5. Повторение 9  

Итого: 102 9 

 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, русский язык 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям на 

уроках русского языка. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные звуки; 

оппозиционные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 делить слова на слоги для переноса; 

 списывать по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

 записывать под диктовку слова и короткие предложения (2 - 4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 обозначать мягкость и твердость согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой "ь" (после предварительной отработки); 

 дифференцировать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливая в них нарушенный порядок слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделять из текста предложения на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 различать звуки и буквы; 

 уметь дать характеристику гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

 списывать рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

 записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (30 - 

35 слов); 

 дифференцировать и подбирать слова различных категорий по вопросу и 

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

 составлять и распространять предложение, устанавливать связи между словами с 

помощью учителя, уметь ставить знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 
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 делить текст на предложения; 

 выделять тему текста (о чем идет речь), выбирать один заголовка из нескольких, 

подходящий по смыслу; 

 самостоятельная записывать 3 - 4 предложения из составленного текста после его 

анализа. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Основные критерии оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и 

(или) несоответствие науке и практике; полнота и надёжность усвоения; самостоятельность 

применения усвоенных знаний.   

При оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра оценок выбирать такие, 

которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали 

бы положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах – 35 - 40 слов (контрольные диктанты должны содержать по 2—

3 орфограммы на каждое правило); 

 в словарном диктанте – 5 - 8 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

 оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

 оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 
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пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 

Оценка «2»  - не ставится. 

 

  

 

12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ЧТЕНИЕ" предметной 

области "Язык и речевая практика"(I - IV и дополнительный классы) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по предмету. 

12.1. Пояснительная записка. 

Чтение является важным учебным предметом в образовании обучающихся с умственной 

отсталостью. Его направленность на социализацию личности обучающегося, на коррекцию и 

развитие речемыслительных способностей, формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения подчеркивает значимость обучения 

чтению обучающихся с данной категории. 

Задачами изучения учебного предмета "Чтение" являются: 

воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, 

шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы педагогического 

работника, спрашивать обучающихся о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

12.2. Содержание учебного предмета "Чтение": 

12.2.1. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни 

обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 

поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

12.2.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни обучающихся, их 

дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

12.2.3. Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 
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12.2.4. Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

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

навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор 

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

12.2.5. Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

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

простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 

педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста 

по плану и опорным словам. 

12.2.6. Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

12.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение": 

12.3.1 Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст 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. 

12.3.2. Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и 

структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; определение основной 

мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

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. 

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Чтение» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 99 часов в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 1 классе определяет следующие задачи: 

− формирование умения дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

− формирование умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 

− развитие умения работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
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− формирование умения классифицировать и объединять заданные слова по значению, 

исключать лишний предмет; 

− развитие умения слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

− формирование умения пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

− формирование умения читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

− развитие умения соблюдать в устной речи интонацию конца предложений. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание учебного предмета «Чтение» в 1 классе включает в себя добукварный и букварный 

периоды. 

Добукварный период. В этот период начинается работа по формированию у обучающихся 

общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках чтения 

значительное место отводится развитию речи. Развитие речи предусматривает также 

формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 

Основными видами работы в этом направлении являются беседы, заучивание с голоса учителя 

коротких стихотворений, загадок, скороговорок. Обучающиеся практически знакомятся с 

понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять предложения по заданиям и 

вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на 

слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку к 

осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами.  

Букварный период.  В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и 

синтез как основа овладения чтением. Материалом обучения являются звуки и буквы, слоговые 

структуры, предложения, короткие тексты. Усвоение звука предполагает выделение его из 

речи, правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 

дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: 

восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), 

сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение 

звука и буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них 

слоги со стечением согласных. Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых 

структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного 

материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению 

является чтение по следам анализа.  

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

На уроках чтения в 1 классе предполагается использование таких видов наглядности, как 

настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; наборное 

полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период 14 - 

2 Букварный период 85 - 

Итого: 99 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 положительное отношение к школе, к урокам чтения; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 

 первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на 

вопросы учителя; 

 умение совместно с учителем оценивать результат своих действий и действий 

одноклассников; 

 умение слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 

 умение понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 умение слушать собеседника и понимать его. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности; 

− различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

− находить лишний предмет по форме, цвету, величине; 

− выделять звуки [а], [о], [у]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово»; 

− читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками;  

− с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию прослушанной сказки или 

рассказа, опираясь на наглядные средства. 

Достаточный уровень: 

− различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 

− исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

− иметь практические представления о таких понятиях, как «предложение», «слово», 

«слог», «звук»; 

− делить предложения из двух-трёх слов на слова, с опорой на схему; 

− делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

− выделять звуки [а], [о], [у], [м], [с], [н]в начале слов с опорой на иллюстрацию и схему;  

− различать звуки на слух и в собственном произношении; 

− составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 

− читать по слогам отдельные слова, предложения и короткие тексты; 

− отвечать на вопросы по содержанию прочитанного по вопросам и по иллюстрациям к 

тексту. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения главным 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 должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 
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Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 

играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частности 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; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результат продвижения обучающихся 1 класса в развитии определяется на основе анализа их 

продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

 

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Чтение» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» во 2 классе определяет следующие задачи: 

− формирование умения читать слова со сходными по звучанию и артикуляции звуками, 

со стечением согласных, с разделительными «ь» и «ъ» знаками; 

− развитие умения соблюдать при чтении интонацию в соответствии со знаками 

препинания; 

−  формирование умения отвечать на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа 

на вопросы; умение элементарно оценивать прочитанное; 

− формирование умения пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя 

или картинному плану; 

− формирование навыка сознательного, правильного и выразительного чтения. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии обучающихся с 

нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с одной стороны, представляет собой 

важнейший результат изучения данного предмета, с другой – значимое средство освоения 

других учебных предметов. В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, 

систематизируют и обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и 

развивается их аналитико-синтетическая деятельность, формируются коммуникативно-речевые 

навыки, необходимые для полноценной реализации диалогической и монологической форм 

речи. Чтение художественных произведений различных жанров способствует уточнению 

нравственных ориентиров, формированию основ нравственного сознания и поведения, 

развитию умения эмоционально сопереживать. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 Осень пришла - в школу пора! 20 1 (тест) 

2 Почитаем-поиграем 10 1 (тест) 

3 В гостях у сказки 14 1 (тест) 

4 Животные рядом с нами 15 1 (тест) 

5 Ой, ты зимушка - зима! 16 1 (тест) 

6 Что такое хорошо и что такое плохо 17 1 (тест) 

7 Весна идет! 19 1 (тест) 

8 Чудесное рядом 13 1 (тест) 

9 Лето красное 12 1 (тест) 

Итого: 136 9 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 

 элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном поведении на 

уроке и вне его; 

 представления о смысле учения в школе; 

 способность проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; 

 способность вступать в коммуникацию; 

 элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и лени и некоторые 

др.; 

 элементарные представления о нравственно-этических ценностях (помощь другому 

человеку; выражение сочувствия; благодарности; выполнение общепринятых правил и т.д.). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− воспринимать на слух небольшие по объему и несложные по содержанию тексты; 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

− устанавливать несложные смысловые отношения с опорой на вопросы и/или 

иллюстрацию; 

− читать по слогам короткие тексты; 

− соотносить прочитанный текст или отрывок из него с иллюстрацией; 

− читать наизусть 2-3 небольших по объему стихотворения. 
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Достаточный уровень: 

− отвечать на вопросы по фактическому содержанию прослушанного и прочитанного 

текста; 

− устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-следственные, с 

опорой на вопросы и/или иллюстрации; 

− читать плавно по слогам небольшие по объему тексты с переходом на плавное чтение 

целым словом двухсложных слов, простых по семантике и структуре; 

− пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 

− выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений обучающимися предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Во втором полугодии 2 класса текущий 

контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных ответов индивидуально или 

фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных 

произведений; 

− умение ориентироваться в тексте; 

−  знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» -  ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые трудные 

слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 

логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно.  

Оценка «3»- ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Чтение» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 
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− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 3 классе определяет следующие задачи: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование навыка сознательного, правильного и выразительного чтения; 

− развитие умения читать   доступный пониманию текст вслух и про себя; 

− развитие умения общаться на уроке: отвечать на вопросы педагога, спрашивать о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном; 

− формирование умения отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с 

использованием иллюстраций к тексту, картин; находить в тексте предложения для ответа на 

вопросы; элементарно оценивать прочитанное; 

− развитие умения пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту; 

− развитие умения разучивать по учебнику или с голоса учителя короткие стихотворения, 

читать их перед классом; 

−  формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными пониманию произведениями детской литературы. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 3 классе систематическое формирование выразительного чтения начинается с перехода на 

чтение целыми словами. 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 в 3 классе 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, 

в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. 

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, объяснение, разъяснение беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ, выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй, школа! 9 1 (тест) 

2. Осень наступила. 12 1 (тест) 

3. Учимся трудиться. 13 1 (тест) 

4. Ребятам о зверятах. 15 1 (тест) 

5. Чудесный мир сказок. 10 1 (тест) 

6. Зимушка, зима. 20 1 (тест) 

7. «Так нельзя, а так можно». 12 1 (тест) 

8. Весна в окно стучится. 19 1 (тест) 

9. Весёлые истории. 7 1 (тест) 

10. Родина любимая. 8 1 (тест) 

11. Здравствуй, лето! 11 1 (тест) 

Итого: 136 11 

 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 

 проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

 способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; 

 способность обращаться за помощью; 

 владение разнообразными средствами коммуникации; 

 элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий (правда, ложь, 

добро, трудолюбие и др.), отражённых в литературных произведениях; 

 уважительное и бережное отношение к людям труда и их деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к правильному чтению 

целым словом   двух- и трёхсложных слов; 

 отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

 определять главных действующих лиц прочитанного произведения; 

 соотносить иллюстрацию с отрывком определённого прочитанного и разобранного 

текста; 

 пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

 определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев 

(после предварительного разбора); 

 выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 правильно читать вслух целыми словами; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений;  

 давать элементарную оценку поступкам героев и событий; 

 читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 
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 3 балла - значительная динамика. 

В 3 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных ответов 

индивидуально или фронтально. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа; 

− умение ориентироваться в тексте; 

− знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» - ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые трудные 

слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 

логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно.  

Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Чтение» относится к предметной области «Язык и речевая практика» и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Чтение» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение». 

Цель обучения - учить правильному чтению слов, предложений и текстов по слогам. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, 

сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно 

обсуждать предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» в 4 классе определяет следующие задачи: 

− формирование умения читать  доступный пониманию текст вслух и про себя; 

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение поделиться 

впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

− развитие навыка правильного, сознательного и  выразительного чтения; 

− формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями 

детской литературы; 

− формирование навыка самостоятельного чтения книг, читательской культуры, 

посещения библиотеки, умение выбирать книги по интересу; 

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 

  



57 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В 4 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся сознательного, 

правильного и выразительного чтения. 

Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого осуществляется 

следующая работа: 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. 

Для развития устной речи используется метод полного и выборочного пересказа, заучивание 

наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником); 

− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы); 

− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному плану, 

выборочное чтение); 

− репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. Школьная жизнь 12 1 (тест) 

2. Время листьям опадать 17 1 (тест) 

3. Делу – время, потехе – час 7 1 (тест) 

4. В мире животных 13 1 (тест) 

5. Жизнь дана на добрые дела 8 1 (тест) 

6. Зима наступила 23 1 (тест) 

7. Весёлые истории 8 1 (тест) 

8. Полюбуйся, весна наступает 14 1 (тест) 

9. В мире волшебной сказки 10 1 (тест) 

10. Родная земля 13 1 (тест) 

11. Лето пришло 11 1 (тест) 

Итого: 136 11 

 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 эмоциональное восприятие художественного текста; 

 эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных текстов; 

 первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 

сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в литературных 

произведениях; 

 чувство любви к Родине и малой Родине; 

 ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений 

(с помощью учителя). 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

− пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

− выделять из текста предложения на заданную тему; 

− участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

− участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;  

− выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 
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− читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи;  

− отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

− определять основную мысль текста после предварительного его анализа;  

− читать текст про себя с выполнением заданий учителя;  

− определять главных действующих лиц произведения; 

− давать элементарную оценку их поступков;  

− читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

− пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию;  

− выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

В 4 классе текущий контроль по предмету «Чтение» осуществляется в форме устных ответов 

индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

− чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

− выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных 

произведений; 

− умение ориентироваться в тексте; 

−  знание литературных произведений.   

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, с 1 – 2 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4»- ставится обучающемуся, если он читает целыми словами, некоторые трудные 

слова – по слогам; допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, 

логических ударений, допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает наизусть недостаточно 

выразительно.  

Оценка «3» - ставится обучающемуся, если он читает, в основном, целыми словами, трудные 

слова – по слогам; допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и 

синтаксических пауз, логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

  

 

13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА" 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ "ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА"(I - IV И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по предметам. 

13.1. Пояснительная записка. 

Предмет "Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в структуру 
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изучения предметной области "Язык и речевая практика". 

Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой коммуникации 

обучающихся интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи учебного предмета "Речевая практика": 

способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; формировать 

выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные высказывания; 

воспитывать культуру речевого общения. 

13.2. Содержание учебного предмета "Речевая практика": 

13.2.1. Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 

педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического работника и с 

аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

13.2.2. 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. 

13.2.3. Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

13.2.4. 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). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, мужчина). 

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" (в зависимости от условий образовательной организации). 

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". 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 
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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...". 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы: "Мне очень нравится твой...", "Как хорошо ты...", "Как 

красиво!". 

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. Формула: "Извините, но...". 

Благодарность. Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо... имя". 

Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" 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". 

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 образовательной 

организации, в секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе); 

"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. Например, в рамках 

лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", 

"Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 
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Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации. 

13.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая 

практика": 

13.3.1. Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; восприятие на слух сказок 

и рассказов; ответы на вопросы педагогического работника по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения педагогического работника; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

ответы на вопросы педагогического работника по содержанию прослушанных и (или) 

просмотренных радио- и телепередач. 

13.3.2. Достаточный уровень: 

понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений, ответы на 

вопросы; 

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

работника; 

выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи педагогического работника и 

анализ 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. 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 1 классе рассчитана на 33 

учебные недели и составляет 66 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся  с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств обучающихся; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 1 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование умения понимать и четко выполнять речевые инструкции; 

− формирование умения взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий; 

− развитие интонационной речи; 

− совершенствование грамматического строя речи; 

− формирование связного монологического высказывания; 

− воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 1 классе неразрывно связано с развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с воспитанием любознательности, 

культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− Аудирование и понимание речи. 

− Дикция и выразительность речи. 

− Общение и его значение в жизни. 

− Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную 

работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её 

интонировать, владеть этикетными средствами общения. Центральным в программе является 

раздел «Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, которые 

встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники 

должны вести себя (вербально и невербально) в традициях данного общества. Иными словами, 

в процессе реализации программных тем предполагается научить детей понимать речевую 

ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые средства для поддержания 

общения. 

В 1 классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые инструкции учителя, 

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

адекватно отвечать на вопрос или просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые 

знакомы им по бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках необходимо создавать условия для 

развития интонационной выразительности речи обучающихся, совершенствования их лексики, 

грамматического строя речи, а также формировать простейшие умения в части построения 

связного монологического высказывания. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к 

овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние 

коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 

уроках речевой практики широкое применение находят такие методы обучения: 

конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с заданной 

интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление предложений, 

ролевые игры, дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с 

применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Известно, что если ребенок заинтересован 

работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность уроков заметно возрастает. 

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно 

связано с другими предметами. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18  

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
22  

4 Культура общения 13  

Итого: 66  
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя; 

−  называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками; 

−  употреблять вежливые слова при обращении к другим людям; 

−  правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

−  знать свое имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

−  слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

Достаточный уровень: 

− выполнять задания по словесной инструкции; 

− называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками; 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

− соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

− объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

− сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников, адрес дома; 

− составлять небольшие рассказы. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится.  Результат 

продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70 %; 

− «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 % 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 
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− обогащение языковых средств; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование умений и навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» во 2 классе определяет 

следующие задачи: 

− формирование умения составлять развернутые связные высказывания с опорой на план; 

− совершенствование диалогических умений обучающихся; 

− формирование умения участвовать в контекстном диалоге; 

− формирование интонационной и жестово-мимической выразительности; 

− формирование умения составлять рассказ с использованием различных опор (картинок, 

символов, вопросов); 

− воспитание уважительного отношения к собеседнику, его пожеланиям. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике во 2 классе неразрывно связано с развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с воспитанием любознательности, 

культуры поведения в обществе. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

− аудирование и понимание речи; 

− дикция и выразительность речи; 

− общение и его значение в жизни; 

− организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает целенаправленную 

работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать речь на слух, точно её 

интонировать, владеть этикетными средствами общения. Центральным в программе является 

раздел «Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, которые 

встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники 

должны вести себя (вербально и невербально) в традициях данного общества. Иными словами, 

в процессе реализации программных тем предполагается научить детей понимать речевую 

ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые средства для поддержания 

общения. 

 Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися обращённой речи, в том 

числе за счёт включения упражнений на прослушивание знакомой речи в записи, 

совершенствуются диалогические умения школьников, много внимания уделяется развитию у 

них умений участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные высказывания 

с опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи развития интонационной и 

жестово-мимической выразительности речи. 

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к 

овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние 

коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 

уроках речевой практики широкое применение находят следующие методы обучения: 

конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с заданной 

интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, составление предложений, 

ролевые игры, дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с 

применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  Известно, что если ребенок заинтересован 

работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность уроков заметно возрастает. 

 Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую направленность и тесно 

связано с другими предметами.  

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  
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1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
24 1 

4 Культура общения 13 1 

Итого: 68 3 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

− формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

− воспринимать на слух сказки и рассказы; отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 

чтения учителя; 

− участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

− отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

отвечать на вопросы; 

− понимать содержания детских радио - и телепередач, отвечать на вопросы учителя; 

− выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации; 

− активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− высказывать свои просьбы и желания; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

− участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 

− составлять рассказы с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов в течение 1 полугодия не проводится, используется только 

качественная оценка. Со 2 полугодия оценка достижения обучающимися предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 2-х классов осуществляется по трехбалльной системе: 

 «5» - отлично, 
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«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5»ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать  ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4»ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью  учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, с 

большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной 

помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием смысла учебного материала. 

Оценка «2» -  не ставится. 

 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 3 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель учебного предмета – развитие речевой коммуникации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с окружающими 

людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств обучающихся; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание  культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 3 классе определяет 

следующие задачи: 

− помощь обучающимся в  обобщении имеющегося у них речевого опыта; 

− улучшение качественных характеристик устной речи, таких как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− обучение навыку конструктивно участвовать в споре; 

− обогащение словаря предметной лексикой и этикетными выражениями; 

− совершенствование умения слушать речь в аудиозаписи; 

− воспитание чуткого отношения к живой природе. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 3 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание 

иллюстрации, анализ плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 

дидактические  игры по теме ситуации и др. 

Содержание разделов 
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№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 6  

2 Дикция и выразительность речи 24 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 30 2 

4 Культура общения 8 2 

Итого: 68 5 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные: 

 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, обучающихся; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя); 

− участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

 Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

− участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

− правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

− сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций;  

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план;  

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 
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 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 3-х классов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов и осуществляется по трехбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» -удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Оценка «2»  - не ставится 

 

 

Учебный предмет «Речевая практика» относится к предметной области «Язык и речевая 

практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 4 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Речевая практика». 

Цель учебного предмета – развитие речевой коммуникации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с окружающими 

людьми. 

Задачи обучения: 

− совершенствование речевого опыта; 

− обогащение языковых средств детей; 

− формирование выразительной стороны речи; 

− формирование у обучающихся навыков связной речи; 

− воспитание культуры речевого общения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» в 4 классе определяет 

следующие задачи: 

− ускорение процесса овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

− улучшение таких качественных характеристик устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

− развитие умения составлять рассказ с опорой на иллюстрации, на фиксированную 

структуру текста, по серии картинок; 

−  развитие творческой активности обучающихся; 

− формирование представлений о необходимости обязательного выполнения правил, 

обеспечивающих безопасность человека и порядок в обществе.   
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение речевой практике в 4 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию речи в различных ситуациях. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: конструирование диалогов, тренировочные 

упражнения в произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание 

иллюстрации, анализ плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 

дидактические игры по теме ситуации и др. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 22 2 

3 

Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 28 4 

4 Культура общения 8 1 

Итого: 68 7 

 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 способность положительно относиться к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 представление о различных социальных ролях: собственных и окружающих людей; 

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

социальной частей; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

− выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

− знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы (по вопросам учителя участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями); 

− слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

− выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

− участвовать в беседе; 

− слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

Достаточный уровень: 

− понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

− уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и 

анализ речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  



70 
 

− правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

− принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

− уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 4-х классов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов и осуществляется по  трехбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний на практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 

  

14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "МАТЕМАТИКА"(I - IV И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ) предметной области "Математика" включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

14.1. Пояснительная записка. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей; формирование положительных качеств личности, в 
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частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

14.2. Содержание учебного предмета "Математика": 

14.2.1. 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, тоньше, толще); самый длинный, 

самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, 

тонкий). 

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

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих: 

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

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, 

меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 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. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), верхний, 

нижний, правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий 

день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

14.2.2. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

14.2.3. Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица 

массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости 
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(рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

14.2.4. Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

14.2.5. Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения "больше на (в)...", "меньше на (в)...". Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

14.2.6. Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - 

дальше, между). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

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

окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

14.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Математика": 

14.3.1 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 педагогического 

работника); 

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

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 
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знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью педагогического 

работника); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

14.3.2. Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 

100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; знание 

названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне практических 

действий, знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила умножения чисел 1 и 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

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

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

измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка месяцев в 

году, номеров месяцев от начала года, умение пользоваться календарем для установления 

порядка месяцев в году, знание количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

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

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 99 

часов в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цельобучения –подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знанийи умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач; 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 
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планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 1 классе определяет следующие 

задачи: 

 формирование умения выделять свойства предметов, такие как цвет, форма, размер и 

сравнивать их по свойствам предметов; 

 формирование умения определятьположения предметов относительно себя, друг друга, 

показывать на себе положение частей тела, определять положение предметов на плоскости и в 

пространстве; 

 формирование умения образовывать числа первого десятка, писать цифры, 

обозначающие числа первого десятка, их сравнение,выполнять арифметические действия 

(сложение и вычитание) с ними; 

 формирование умения решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка; 

 формирование первоначальных представлений о геометрических фигурах. 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике в 1 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения в 1 классе предусматривает значительный подготовительный 

(пропедевтический) период. Задача подготовительного периода — выявление количественных, 

пространственных, временных представлений обучающихся, представлений о размерах, форме 

предметов, установление потенциальных возможностей детей в усвоении математических 

знаний и подготовка их к усвоению систематического курса математики и элементов наглядной 

геометрии, формирование общеучебных умений и навыков. 

В пропедевтический период уточняются и формируются у обучающихся понятия о размерах 

предметов, пространственные представления, количественные представления, временные 

понятия и представления. 

После пропедевтического периода излагается содержание разделов математики:знакомство с 

числами первого десятка, цифрами для записи этих чисел, действиями сложения и вычитания; 

одновременно обучающиеся знакомятся с единицами измерения стоимости — копейкой, 

рублем, монетами достоинством в 50 копеек, 1 руб., 2 руб., 5 р., 10 р., обучение решению 

арифметических задач. 

Выбор методов обучения обусловливается рядом факторов: содержанием изучаемого 

материала, возрастом и уровнем развития обучающихся, а также уровнем готовности их к 

овладению учебным материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние 

коррекционная направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. 

На уроках математики широкое применение находят дидактические игры. Известно, что если 

ребенок заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то эффективность 

занятий заметно возрастает. Выработка любых умений и навыков у умственно отсталых 

школьников требует не только больших усилий, длительного времени, но и однотипных 

упражнений. Дидактические игры позволяют однообразный материал сделать интересным для 

обучающихся, придать ему занимательную форму. Положительные эмоции, возникающие во 

время игры, активизируют деятельность ребенка, развивают его произвольное внимание, 

память. 

На всех этапах процесса обучения математике необходимо широко использовать предметно-

практическую деятельность обучающихся. При этом учитывается накопление не только 

математических знаний, но и навыков учебной деятельности.  

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовка к изучению математики 22  
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2. Первый десяток 74  

3. Итоговое повторение 3  

Итого: 99  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:  

 принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

 позитивное отношение к изучению математики, желание выполнить учебное задание 

хорошо (правильно); 

 начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 

доступных видах хозяйственно-бытового труда. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 различать 2 предмета по цвету, величине, размеру, массе; 

 сравнивать предметы по одному признаку; 

 определять положение предметов на плоскости; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя; 

 образовывать, читать и записывать числа первого десятка; 

 считать в прямом и обратном порядке по единице в пределах 10; 

 сравнивать группы предметов; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10 с помощью счётного и 

дидактического материала; 

 пользоваться таблицей состава чисел (из двух чисел), таблицей сложения и вычитания в 

пределах 10; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, записывать 

решение в виде арифметического примера (с помощью учителя); 

 строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

 обводить геометрические фигуры по трафарету; 

 иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Достаточный уровень: 

 сравнивать по цвету, величине, размеру, массе, форме 2—4 предмета; по одному и 

нескольким признакам; 

 показывать на себе положение частей тела, называть положение предметов 

относительно себя, друг друга, называть положение предметов на плоскости и в пространстве; 

 образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

 считать в прямом и обратном порядке в пределах 10  

 оперировать количественными и порядковыми числительными в пределах первого 

десятка; 

 заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

 сравнивать числа и предметные совокупности, добавлять недостающие, убирать 

лишние предметы;  

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 10; 

 пользоваться переместительным свойством сложения; 

 пользоваться таблицей состава чисел первого десятка из двух слагаемых; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 

 решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, 

записывать решение в виде арифметического примера; 

 отображать точку на листе бумаги, на классной доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, проводить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две точки; 

 обводить геометрические фигуры по контуру, шаблону и трафарету; 
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 иметь представления о временах года, о частях суток, порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится. Результат 

продвижения первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

 «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

 «частично верно» - задание выполнено на 30 -70%; 

 «неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач; 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» во2 классе определяет следующие 

задачи: 

Задачи учебного предмета: 

 формированиезнаний о нумерации чиселпервого и второго десятка; 

 формирование умения выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом; 

 расширение представления о геометрических фигурах, закрепление умения строить 

фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

 формирование умения применять первоначальные математические знания для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, с  жизнью, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения во 2 классе направлена на изучение нумерации и двух арифметических 

действий (сложение и вычитание) в пределах 20. Обучающиеся знакомятся с названием чисел 

11—20 (перед ними раскрывается позиционный принцип записи чисел второго десятка; 

единицы записываются в числе на первом месте справа, десятки — на втором). Обучающиеся 

знакомятся с единицами измерения длины — сантиметром, дециметром, мерой емкости — 

литром, единицами измерения времени — неделей, сутками, часом, определением времени по 

часам, учатся измерять и чертить отрезки в сантиметрах и дециметрах, работать с монетами. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная работа. 

В зависимости от источника знаний используются словесные методы (рассказ или изложение 

знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические методы (измерение, 

вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение 

значений числовых выражений и т. д). 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Первый десяток. Повторение 15 1 

2. 
Второй десяток. Нумерация. Увеличение, 

уменьшение числа на несколько единиц 
27 1 

3. 
Второй десяток. Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток 
41 2 

4. 
Второй десяток. Сложение с переходом через 

десяток 
14 1 

5. 
Второй десяток. Вычитание с переходом через 

десяток 
30 2 

6. Повторение 9  

Итого: 136 7 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 начальные проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; 

 умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или одноклассниками, а также с 

учетом помощи, оказанной обучающемуся при необходимости; 

 умение производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 

деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения; 

 начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении, доступных видах хозяйственно-бытового 

труда. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

 считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5) в пределах 20 в прямом 

и обратном порядке; 

 сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не 

обязательно; при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 
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 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счетного материала); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (с помощью 

учителя); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц (с помощью учителя); 

 показывать стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника 

(возможна помощь учителя); 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

 образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

 считать по единице и равными числовыми группами (по 2, по 5, по 3, по 4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке; 

 сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с 

двузначными); 

 использовать при сравнении чисел знаки: больше, меньше, равно; 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 определять время по часам с точностью до часа; 

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и в 

два действия); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц; 

 показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника; 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

Система оценки достижений 

При оценке результатов освоения образовательной программы учитываются индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать 

более лёгкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих 

глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и т.п.) 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  



79 
 

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется по трёхбалльной системе: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении образовательной программы. 

При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла принимается 

во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Математика» оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность 

в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть других 

заданий. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач: 
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Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

Оценка «2» не ставится. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач; 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 3 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование знаний о нумерации чисел первой сотни; 

 формирование умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями,решать составные задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом; 

 формирование знаний о геометрических фигурах, умения называть их части, строить 

фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

 формирование умения применять первоначальные математические знания для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения в 3 классе направлена на изучение нумерации и четырех арифметических 

действий в пределах 100: обучающиеся знакомятся с названием чисел, с новыми 

арифметическими действиями — умножением и делением. Обучающиеся получают понятия о 

единицах измерения длины (метре), стоимости (копейке, рубле), массы (килограмме), времени 

(годе, месяце), знакомятся с соотношением единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная работа. 

В зависимости от источника знаний используются словесные методы (рассказ или изложение 

знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические методы (измерение, 

вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение 

значений числовых выражений и т. д). 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1. Второй десяток. Нумерация (повторение) 11 1 

2. Сложение и вычитание чисел второго десятка. 28 1 

3. Умножение и деление чисел второго десятка. 34 1 

4. Сотня. Нумерация. 15 1 

5. Сотня. Сложение и вычитание чисел. 36 2 

6. Сотня. Умножение и деление чисел. 8 1 

7. Повторение. 4  

Итого 136 7 

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 начальные навыки самостоятельности в выполнении математических учебных заданий; 

понимание личной ответственности за выполнение заданий; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным 

замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения 

учебного задания; 

 элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с 

некоторыми жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени по 

часам, умение пользоваться календарем и пр.) 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

 определять время по часам (одним способом); решать, составлять, иллюстрировать 

изученные простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
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 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

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

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Система оценкидостижений 

При оценке результатов освоения содержания образовательной программы учитываются 

индивидуальные особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей 

можно предлагать более лёгкие варианты заданий. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за 

плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с 

нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные 

стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе 

выполнения работы и т.п.). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) 2-4-х классов образовательной организации по всем учебным предметам, за 

исключением коррекционного блока, осуществляется по трёхбалльной системе по каждому 

предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении образовательной программы. 

При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла принимается 

во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Математика» оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность 

в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью  и правильно выполнена часть других 

заданий. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
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Оценка «2» не ставится. 

 

 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения – подготовка обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи обучения: 

 формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач; 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с 

учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 4 классе определяет следующие 

задачи: 

 формирование знаний о нумерации чисел первой сотни; 

 формирование умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом; 

 формирование знаний о геометрических фигурах, формирование умения называть их 

части, строить фигуры с помощью инструментов; 

 формирование умения применять первоначальные математические знания для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. 

Программа обучения в 4 классе направлена на изучение нумерации чисел в пределах 100: 

раскрывается понятие разряда, обучающиеся знакомятся со сложением и вычитанием 

двузначных чисел, приемами устных и письменных вычислений. Завершается изучение 

табличного умножения и деления, ознакомление с вне табличным умножением и делением. 

Продолжается изучение величин и единиц их измерения. Обучающиеся продолжают изучать 

единицы измерения длины, стоимости, массы, времени, соотношение единиц измерения. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности учителя и обучающихся 

выделяются следующие методы обучения: изложение знаний, беседа, самостоятельная работа. 

В зависимости от источника знаний используются словесные методы (рассказ или изложение 

знаний, беседа, работа по учебнику или другим печатным материалам), наглядные методы 

(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений), практические методы (измерение, 

вычерчивание геометрических фигур, лепка, аппликация, моделирование, нахождение 

значений числовых выражений и т. д). 
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Содержание разделов 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд. Умножение числа 

2, деление на 2 

26 2 

2. Сложение и вычитание чисел с переходом через 

разряд 
15 1 

3. Умножение и деление чисел в пределах 100 63 2 

4. Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления) 
21 1 

5. Умножение и деление с числами 0, 10 7  

6. Повторение 4  

Итого 136 6 

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 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; 

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания; 

      - начальные умения производить самооценку выполненной практической деятельности, в 

том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, измерений, 

построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления неверно 

выполненного задания; 

 элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми       жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных жизненных 

задач. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 

материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

 знать таблицу умножения однозначных чисел до 6; понимать связь таблиц умножения и 

деления, пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; выполнять устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; 

 пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах; 

 определять время по часам хотя бы одним способом; решать, составлять, 

иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

 решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
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 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

 различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 

отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

 знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне 

практических действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 

 знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения 

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

 понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

 знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать и применять 

переместительное свойство сложения и умножения; 

 выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

 различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

 знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 

 определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решать, составлять, 

иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

 кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические 

задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

 знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;  

 чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Система оценки достижений 

При оценке результатов освоения образовательной программы учитываются индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать 

более лёгкие варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих 

глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением 

эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять дополнительные стимулирующие 

приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения 

работы и т.п.). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика 

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) 2-4-х классов образовательной организации по всем учебным предметам, за 

исключением коррекционного блока, осуществляется по трёхбалльной системе по каждому 

предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно. 

Устный опрос является одним из методов учёта достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при освоении образовательной  программы. 

При оценивании устных ответов по учебным предметам образовательного цикла принимается 

во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание пройденного материала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать ответ, привести 

необходимые примеры полученных знаний в практике, в жизни. Допускает незначительные 

неточности (оговорки), не влияющие на правильность понятий, которые исправляет сам или с 

помощью учителя. Ученик в основном, последователен в изложении учебного материала. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но затрудняется в формулировании отдельных понятий и определений. Исправляет 

их с помощью учителя. Делает ошибки по практическому применению отдельных положений 

изучаемых предметов в повседневной жизни. Исправляет их с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал (вопрос) недостаточно полно и 

последовательно, с большими затруднениями. Допускает ошибки в речи; затрудняется 

самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постоянной помощи учителя. Делает ошибки, вызванные недопониманием учебного материала. 

Достижения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «математика» оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 

считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 

неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 

геометрических фигур по образцу. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки 

вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность 

в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 

уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задача решена с помощью  и правильно выполнена часть других 

заданий. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается 

решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  

Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 



88 
 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "МИР ПРИРОДЫ И 

ЧЕЛОВЕКА"(I - IV И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ), входящий в предметную 

область "Естествознание", включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

15.1. Пояснительная записка. 

Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о живой и 

неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и человека. 

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 причинноследственные 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 обучающихся 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 учебнопознавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций; 

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. 

15.2. Содержание учебного предмета: 

15.2.1. Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время 

суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. 

Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в 

неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец зимы. 

Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла 
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и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и 

живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. Изменения, происходящие в природе в разное время 

года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: 

температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, 

иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце 

(яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние 

водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - 

заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, 

летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор 

веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры обучающихся в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение простудных 

заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара). 

15.2.2. Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. 

Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки 

объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе 

двигается Земля. 

15.2.3. Живая природа: 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 

дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, цветок, 

плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение из 

семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование 

человеком. 

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для 

чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными растениями, 

посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, правили сбора 

урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними животными, 

подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи 

диким животным. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", "молодой человек", 

"взрослый", "пожилой"). 
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Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, 

волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости рта 

(чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, нос, 

язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение новых 

впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны 

органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом. 

Человек - член общества: член семьи, обучающийся, друг. Личные вещи обучающегося: 

гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские принадлежности, одежда, 

обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 

15.2.4. Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. 

Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, 

работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

15.2.5. Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения. 

15.2.6. Наша Родина - Россия: Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. 

Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди 

страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

15.2.7. Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика простуд: 

закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение появления 

сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием витаминов, гигиена полости 

носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной 

(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 

больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению 

врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное 

описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 

человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 

движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей 

водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
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15.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир природы 

и человека": 

15.3.1. Минимальный уровень: 

представление о назначении объектов изучения; 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение 

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

объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня 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; 

адекватно поведение в классе, в образовательной организации, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации. 

15.3.2. 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 правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 

готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебнобытовых и 

учебно-трудовых задач. 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 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 в объеме программы. 

 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 

планом рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 1 классе 

рассчитана на 33 учебные недели и составляет 66 часов в год (2 часа в неделю).Федеральная 

адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель изадачи учебного 

предмета «Мир природы и человека». 

Цельобучения – ознакомлениеобучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с первоначальнымипредставлениямиоживойинеживойприроде;понимание 

простейшихвзаимосвязей,существующихмеждумиромприродыи человека. 

Задачи обучения: 

 ознакомление с объектами изучения через практическое взаимодействие с предметами 

познания, по возможности, в натуральном виде и естественных условиях; 

 накопление первоначальных преставлений об объектах и явлениях окружающего мира 

через взаимодействие с различными носителями информации; 
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 первоначальное накопление опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности.  

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 1классе определяет 

следующие задачи: 

 ознакомление с  элементарными представлениями об окружающем мире; 

 ознакомление с первоначальными представлениями о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

 ознакомление с первоначальными представлениями о Солнце как источнике света и 

тепла на Земле, его значении в жизни живой природы, смене времен года; 

 понимание простейшихвзаимосвязейчеловека и природы; 

 воспитание положительного отношения к окружающей действительности. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» в 1 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами.  

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 1 классе 

предусматриваетпервоначальное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и 

дает возможность наблюдатьсвязь между природными явлениями и жизнью человека. 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания в 1 классе требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями живой и неживой природы. 

Сознательному усвоению учебного материала способствует использование активных методов 

обучения – проблемных и частично-поисковых. Следует использовать различные игровые 

ситуации. Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

важно, чтобы обучение носило практический характер. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела,темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа 12 - 

2.  Времена года. Осень 6 - 

3.  Живая природа. Растения 12 - 

4.  Времена года. Зима 6 - 

5.  Живая природа. Животные 8 - 

6.  Времена года. Весна 6 - 

7.  Живая природа. Человек 11 - 

8.  Времена года. Лето 5 - 

Итого: 66 - 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи; 

 проявление сопереживания к чувствам других людей, сопереживания к животным. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 иметь первоначальные представления об объектах изучения; 

 узнавать изученные объекты живой и неживой природы в натуральном виде, в 

естественных условиях, на иллюстрациях; 

 относить изученные объекты к определенным группам; 

 прививать первоначальные представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе;  

 приобщать к кормлению зимующих птиц; 

 знать основные требования к режиму дня и понимать необходимость его выполнения; 
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 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 освоить адекватное поведение в классе и образовательной организации. 

Достаточный уровень: 

 иметь первоначальное представление о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, 

на иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации; 

 называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

 знать основные правила гигиены органов чувств; 

 иметь первоначальные знания о некоторых правилах безопасного поведения в природе 

и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится. Оценка 

успеваемости складывается из показателей: отношение обучающегося к уроку, степень 

овладения физическими упражнениями, качество выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

 «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

 «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

 «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 

планом рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения- расширениезнаний и представлений о живой и неживой природе; 

пониманиеосновных взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, 

наблюдение связей между объектами природы. 

Задачи обучения: 

 уточнение и расширение представлений об окружающей действительности; 

 расширение естественнонаучных знаний; 

 развитие навыков устной речи; 

 воспитание интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе определяет 

следующие задачи: 

 расширение представлений у обучающихся о взаимосвязи живой и неживой природы, 

механизмов приспособления живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и 

простейших опытных действий; 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, его 

значении в жизни живой природы, смене времен года; 
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 формирование представлений о роли и участии воды в жизни живой природы, изучение 

воды и ее свойств; 

 формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

 расширение знаний обучающихся о природе своего края; 

 формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранительной 

деятельности человека, обучение бережному отношению к природе. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение учебному предмету «Мир природы и человека» во 2 классе носит практическую 

направленность и тесно связано с другими учебными предметами. При подборе учебного 

материала используется разноуровневый подход к учебным возможностям обучающихся, 

способствующий наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» во 2 классе предусматривает 

изучение объектов и явлений окружающего мира через взаимодействие с различными 

носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач и дает возможность 

наблюдать связь между природными явлениями и жизнью человека.  

  Повышению эффективности усвоения учебного содержания во 2 классе способствует 

использование наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для расширения 

и накопления опыта взаимодействия обучающихся с изучаемыми объектами и явлениями 

живой и неживой природы. 

      С целью повышения эффективности занятий, а также сознательного усвоения знаний 

учителям рекомендовано использовать активные методы обучения: проблемные и частично-

поисковые, с помощью которых возможно активизировать обучающихся. В процессе обучения 

необходимо использовать различные игровые ситуации. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела,темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа. Долгота дня 4  

2.  Времена года. Осень 4 1 

3.  Неживая природа. Вода 4  

4.  Времена года. Зима 4  

5.  Живая природа. Растения 3 1 

6.  Живая природа. Животные 3  

7.  Времена года. Весна 4  

8.  Живая природа. Человек 4 1 

9.  Времена года. Лето 4 1 

Итого: 34 4 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей, сопереживания к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства 

любви к природе. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, 

на иллюстрациях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимости его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 уметь ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, 

на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативном общении 

с обучающимися. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  
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Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом и втором триместре второго 

классе не проводится.  Результат продвижения обучающихся второго класса в развитии 

определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня 

формирования учебных и коммуникативных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

 «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

 «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

 «неверно» - задание выполнено менее, чем 30 %. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Предметные результаты в третьем триместре второго класса выявляются в ходе 

выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: чем больше 

верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных 

результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«отличные».  

С третьего триместра 2-го класса оценивание проводится по пятибалльной шкале. 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в ходе 

выполнения творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с 

оценками:  

 «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает правильный, логически законченный   ответ 

с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но он допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять 

самостоятельно знания на практике. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной области 

«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 

планом рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 3 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения –углублениезнаний и представлений о живой и неживой природе; расширение 

понимания взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, изучение связей 

между объектами природы. 

Задачи обучения: 

 углубление представлений обучающихся о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 закрепление представлений об объектах живой и неживой природы; 

 формирование элементов образного и аналитического мышления; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
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Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 3 классе определяет 

следующие задачи: 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, о влиянии 

Солнца на смену времен года, о его значении в жизни живой природы; 

 изучение доступныхобучающимсясведений о воздухе, формирование представленийо 

роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека; 

 формирование понимания взаимосвязи человека и природы; 

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения.  

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический характер и тесно связано с 

другими учебными предметами.При подборе учебного материала используется 

дифференцированный подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий 

наилучшей социальной адаптации их в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 3 классе предусматривает 

расширенное знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность 

постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 

человека. 

Необходимо максимально активизировать деятельность обучающихся на уроке, побуждать их к 

поиску ответов на вопросы, рассуждать, высказывать свое мнение, доказывать свою точку 

зрения, используя свой жизненный опыт.  

Усвоению содержания учебного предмета в 3 классе способствует использование методов 

наблюдения, разнообразных упражнений, практических работ, игр, экскурсий. Практические 

наблюдения необходимо дополнить наблюдениями во время экскурсий. Данные методы в 

комплексном и системном применениинеобходимы для углубления и накопления опыта 

взаимодействия с изучаемыми объектами и явлениями живой и неживой природы. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

1.  Неживая природа 4 1 

2.  Времена года. Осень 3  

3.  Живая природа. Растения 7 1 

4.  Времена года. Зима 3 1 

5.  Живая природа. Животные 7  

6.  Времена года. Весна 3  

7.  Живая природа. Человек 5 1 

8.  Времена года. Лето 2  

Итого: 34 4 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей, сопереживания к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства 

любви к природе; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни и 

при взаимодействии с живой и неживой природой. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 правильно и точно называть изучаемые объекты и явления живой и неживой природы; 

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе; 

 иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать основные требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями, кормить зимующих птиц; 

 составлять описательный или повествовательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану. 

 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

 давать краткую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

 знать правила гигиены частей тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать о некоторых правилах безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения; 

 уметь соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять  доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 

с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 использовать сформированные умения при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений  обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый (промежуточный) контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 

Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 творческие и практические работы; 

 самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме 

теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Предметные результаты  выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: чем больше верно выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в ходе 

выполнения творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с 

оценками:  

 «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устныйопросявляетсяоднимизметодовучётадостиженийобучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями)приосвоенииобразовательной программы. При оценивании 

устных ответов по учебному предмету «Мир природы и человека» принимаетсявовнимание: 

 правильностьответапосодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусвоенияизученн

огоматериала; 

 полнота ответа; 

 умениепрактическиприменятьсвоизнания; 

 последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

Критериидляоцениванияустныхответов: 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он дает правильный, логически законченный   ответ 

с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ обучающегося в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но он допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять 

самостоятельно знания на практике. 

Оценка «2»- не ставится. 

 

Учебный предмет «Мир природы и человека»» относится к предметной области 
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«Естествознание» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 

планом рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 4 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Мир природы и человека». 

Цель обучения - формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе, 

понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи обучения: 

 первоначальное формирование естественнонаучных знаний; 

 обобщение и систематизация полученных ранее знаний; 

 первоначальное формирование умения наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром; 

 развитие способности раскрывать причинно-следственные связи между природными 

явлениями и жизнью человека; 

 знакомство с объектами и явлениями окружающего мира. 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» в 4 классе определяет 

следующие задачи: 

 углубление имеющиеся у обучающихся представлений о неживой и живой природе, 

новых знаний об основных ее элементах; 

 расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и 

простейших опытных действий; 

 формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

 углубление знаний обучающихся о природе своего края; 

 формирование первоначальных сведений о природоохранительной деятельности 

человека, развитие у обучающихся бережного отношения к природе; 

 формирование начальных естественнонаучных знаний о взаимосвязи живой и неживой 

природы; 

 формирование у обучающихся четких представлений о Солнце как источнике света и 

тепла на Земле, о причинах, обуславливающих смену времен года, о влиянии Солнца на жизнь 

растений, животных, человека; 

 закрепление представлений о воде и воздухе, их роли в жизни растений, животных, 

человека; 

 раскрытие причинно-следственных связей между природными явлениями и жизнью 

человека; 

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение предмету «Мир природы и человека» носит практический характер и тесно связано с 

другими учебными предметами. При подборе учебного материала используется 

дифференцированный подход к учебным возможностям обучающихся, способствующий 

наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе предусматривает 

практическое взаимодействие обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности, в натуральном виде и естественных 

условиях или в виде макетов и специально созданных учебных ситуациях. Накопление 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира происходит через взаимодействие с 

различными источниками информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, 

практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной 

деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций.  

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к 

использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 
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биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни 

в конкретных условиях. Например, для изучения почвы необходимо использовать наглядный 

материал (песок, глину и т.д.). Обучающиеся должны видеть, осязать изучаемые объекты. При 

изучении нового материала желательно проводить простейшие опыты. 

В процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, занимательные вопросы и 

задания. Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека, показать важность 

этого направления деятельности людей, обратить внимание на то, что сами обучающиеся могут 

сделать для сохранения чистоты природы. 

Содержание разделов 

№ 

п\п 
Название раздела Количество часов 

Контрольные 

работы  

1.  Времена года. Осень 3 1 

2.  Живая природа. Растения 7 1 

3.  Времена года. Зима 3  

4.  Неживая природа 4 1 

5.  Живая природа. Животные 5  

6.  Времена года. Весна 3  

7.  Живая природа. Человек 4  

8.  Безопасное поведение 2 1 

 Времена года. Лето 3  

Итого: 34 4 

 

 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей, сопереживания к животным; 

 воспитание эстетических потребностей видеть красоту природы, ценностей и чувства 

любви к природе; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни и 

при взаимодействии с живой и неживой природой; 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, любви к родной природе; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 иметь представления о назначении объектов изучения;  

 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде, в естественных условиях, 

на иллюстрациях, фотографиях; 

 относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знать требования к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

 знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

 ухаживать за комнатными растениями; кормить зимующих птиц; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 
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 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; соблюдать правила поведения в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 иметь представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом оснований для 

классификации;  

 давать развернутую характеристику своего отношения к изученным объектам; 

 знать правила гигиены тела; 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 отвечать на вопросы и ставить вопросы по содержанию изученного, проявлять желание 

рассказать о предмете изучения или наблюдения; 

 соблюдать элементарные санитарно-гигиенические нормы; 

 выполнять доступные природоохранительные действия; 

 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения 

с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

 проявлять готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), оценивать свою работу и одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватное воспринимать похвалу. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов.  Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

В 4 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый (промежуточный) контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 
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Текущий контроль 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 творческие и практические работы; 

 самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы или теста. 

Итоговый  контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме 

теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы. Предметные результаты выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  чем больше верно выполненных заданий к общему 

объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимся в ходе 

выполнения творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с 

оценками:  

 «отлично», если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

 «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

 «удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Устныйопросявляетсяоднимизметодовучётадостиженийобучающихсясумственнойотсталостью(

интеллектуальныминарушениями)приосвоенииобразовательной программы. При оценивании 

устных ответов по учебному предмету «Мир природы и человека» принимаетсявовнимание: 

 правильностьответапосодержанию,свидетельствующаяобосознанностиусвоения 

изученногоматериала; 

 полнота ответа; 

 умениепрактическиприменятьсвоизнания; 

 последовательностьизложенияиречевоеоформлениеответа. 

Критериидляоцениванияустныхответов: 

Оценка«5»ставится,еслиобучающийсяобнаруживаетпониманиепройденногоматериала. 

Самостоятельно или с помощью учителя может сформулировать и обосновать 

ответ,привестинеобходимыепримерыполученныхзнанийвпрактике,вжизни.Допускаетнезначите

льныенеточности(оговорки),невлияющиенаправильностьпонятий,которыеисправляет сам или с 

помощьюучителя. Ученик в основном, последователен в изложенииучебногоматериала. 

Оценка«4»ставится,еслиобучающийсядаетответ,вцеломсоответствующийтребованиямоценки«5

»,нозатрудняетсявформулированииотдельныхпонятийиопределений.Исправляетихспомощьюуч

ителя.Делаетошибкипопрактическомуприменениюотдельных положенийизучаемых предметов 

в повседневнойжизни. Исправляетихспомощьюучителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основныхположенийданнойтемы,ноизлагаетматериал(вопрос)недостаточнополноипоследовате

льно, 

сбольшимизатруднениями.Допускаетошибкивречи;затрудняетсясамостоятельноподтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в 

постояннойпомощиучителя.Делаетошибки,вызванныенедопониманием учебногоматериала. 

Оценка«2»- не ставится. 

 

16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "МУЗЫКА"(I - IV И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ) предметной области "Искусство" включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 
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16.1. Пояснительная записка. 

Обучение музыки предназначено 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. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного 

опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); 

приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

16.2. В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами 

музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы музыкальной 

грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание программного 

материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений: 

16.2.1. Восприятие музыки: 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 

г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия); 

д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 

з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка). 

16.2.2. Хоровое пение: 
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Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни. 

Навык пения: 

обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора на 

обе ноги, свободные руки; 

работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, одновременного 

вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед 

началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на 

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

песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 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 

педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 

развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; 

развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной 

артикуляции в сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

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

определять сильную долю на слух; 

развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); 

развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогическим 

работником и без него, прислушиваться к пению других обучающихся; 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 mezzopiano 

(умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, ре1 - си1, до1 - до2. 

получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

16.2.3. В содержание программного материала уроков по изучению элементов музыкальной 
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грамоты входит: 

ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): элементарные сведения о 

нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, графическое изображение 

нот, порядок нот в гамме до мажор). 

16.2.4. Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков 

и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки); 

обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

16.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Музыка": 

16.3.1. Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, предусмотренных 

Программой; 

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

пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1 - си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

16.3.2. Достаточный уровень: самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

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

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; исполнение выученных 

песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; различение разнообразных по 

характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка» в 1 дополнительном классе рассчитана на 33 учебные недели и 

составляет 66 часов в год (2 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программаопределяет цель и 

задачи учебного предмета «Музыка». 

 Цель обучения - формирование основ музыкальной культуры обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной 

культуры личности.  

 Задачи обучения: 
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 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта; 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки; 

 развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки; 

 развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для занятий 

музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально познавательные процессы, 

музыкальная память, эмоциональные переживания, чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

 обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях (праздники, обычаи, 

обряды), формирование духовно-нравственных качеств личности (любовь к Родине, 

патриотизм, гордость за отечественную музыкальную культуру), как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности; 

 формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о процессах 

сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и звуковоспроизведения, а также 

самостоятельного использования доступных технических средств для реализации потребности 

в слушании музыкальных произведений в записи; 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптации. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 1 (дополнительном) классе определяет 

следующие задачи: 

 приобщение к музыке через слушание произведений народной, детской, классической 

музыки; 

 формирование умения спокойно слушать музыку; 

 формирование умения определения характера мелодии (спокойная, весёлая, грустная), её 

динамических особенностей (громкая, тихая); 

 формирование элементарных умений правильного пения; 

 развитие умения правильно формировать гласные и отчётливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; 

 знакомство с музыкальными инструментамии их звучанием (роль, пианино, баян, гитара, 

маракасы, бубен, треугольник); 

 формирование слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений. 
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II. Содержание обучения 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства:  

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); - основные средства музыкальной 

выразительности;  

 - формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная);  

- зависимость формы музыкального произведения от содержания;  

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, музыкальное восприятие.  

Основу содержания программного материала 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 ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной 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. 

 Музыка для слушания должна отличаться: четкой, ясной структурностью, простотой 

музыкального языка; классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; 

использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов.  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. «Мои любимые игрушки» 8 - 

2. «Что нам осень принесёт» 8 - 

3. «Зимние забавы» 9 - 

4. «Маленькая ёлочка» 7 - 

5. «Бравые солдаты» 3 - 

6. «Песню девочкам поём» 6 - 

7. «Веселые путешественники» 8 - 

8. «Веселый музыкант» 8 - 

9. «Я на солнышке лежу» 9 - 

Итого: 66   - 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

- проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарным 

эстетическим суждениям; 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на прослушанную музыку; 

- иметь элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

- определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений; 

- петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью учителя); 
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- исполнять выученные песни с простейшими элементами динамических оттенков (с 

помощью учителя); 

- уметь различать мелодии: песни, танца, марша; 

- различать в песне: вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни (с помощью 

учителя); 

- уметь передавать ритмический рисунок мелодии (хлопками, голосом); 

- определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения(веселые, 

грустные и спокойные),с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

- исполнятьсамостоятельно разученные песни, как с инструментальным сопровождением, так 

и без него; 

- произносить ясно и четко слова в песнях подвижного характера; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 

- знать основные средства музыкальной выразительности: динамические оттенки (громко, 

тихо); особенности темпа (быстро, медленно); 

- знать названия музыкальных инструментов (рояль, пианино, баян, гитара, бубен, 

треугольник) и уметь определять их по звучанию 

 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка достижений обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения, выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом. 

Оценка предметных результатов во время обучения в первом (дополнительном) классе не 

проводится. Целесообразно всячески поощрять и активизировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. Результат продвижения обучающихся в развитии 

определяется на основе анализа их продуктивной деятельности: поделок; уровня формирования 

учебных умений, речи.  

 Работа обучающихся поощряется и активизируется при использовании качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

 

 

 

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 66 

часов в год (2 час в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения:  
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− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

− приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

− развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

− формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

− развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 1 классе определяет следующие задачи: 

− приобщение к музыке через слушание произведений народной, детской, классической 

музыки; 

− формирование умения спокойно слушать музыку; 

− формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера; 

− формирование умения кратко (двумя, тремя словами) передавать внутреннее содержание 

музыкального произведения; 

− формирование навыков определения характера мелодии (спокойная, весёлая, грустная), её 

динамических особенностей (громкая, тихая); 

− формирование умения различать разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (песня, танец, хоровод; веселая, грустная, спокойная мелодия); 

− формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее песни по 

вступлению и припеву; 

− формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, припев); 

− формирование навыков правильного пения; 

− формирование устойчивого навыка естественного, ненапряжённого звучания;  

− развитие умения правильно формировать гласные и отчётливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие умения 

мягкого, напевного, лёгкого пения; 

− формирование точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 

индивидуально; 

−  развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу-вверх); 

− формирование умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

− формирование умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения в 

сопровождения учителя и инструмента; 

− знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (роль, пианино, балалайка, 

баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка); 

− формирование навыков слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 

ритмических упражнений; 

− реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптации; 

−  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основы самооценки. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 1 классе, у обучающихся 

формируется интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, умение 

слушать и понимать содержание музыкального материала, развивается эмоциональная 

отзывчивость на произведения музыкальной культуры, умение двигаться под музыку, играть на 

шумовых музыкальных инструментах. 

Содержание разделов 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

− формирование базовых навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

− формирование навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия; 

− формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

− выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими элементами 

динамических оттенков; 

− правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

− правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

− различение песни, танца, марша; 

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

− различение песни, танца, марша; 

− передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

− определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

− владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. «Здравствуй музыка»  4 - 

2. «Домашние животные» 5 - 

3. «Урожай собирай» 11 - 

4. «К нам гости пришли» 6 - 

5. «Новогодний хоровод»  7 - 

6. «Защитники отечества» 3 - 

7. «Девочек наших мы поздравляем» 6 - 

8. «Дружба крепкая» 8 - 

9. «Трудимся с охотой» 8 - 

10. «Вот оно, какое наше лето» 8 - 

Итого: 66   - 
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Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте-

громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности регистра 

(низкий, средний, высокий) и др.; 

− представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и их 

звучании (рояль, пианино, балалайка, баян, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, 

скрипка); 

− владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки. 

Система оценки достижений 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 

На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью личностных и 

предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 

элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-

развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности 

обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные» или «неверные». 

Критерий «верно» и (или) «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частности 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; задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется с использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно» 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 
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учебному предмету «Музыка» в 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа 

в год (1 час в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

  развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 2 классе определяет следующие задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных произведений 

народной, композиторской, детской, классической и современной о природе, детстве, труде, 

школьной жизни, общественных явлениях.   

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера; 

 формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать внутреннее 

содержание музыкального произведения; 

 формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и характеру 

музыкальные произведения (весела, грустная, спокойная мелодия песня, марш, танец) 

 формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее песни по 

вступлению;  

 формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

 формирование навыков пения   хором - работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. Певческий диапазон (ре1 — си1 октавы). 

Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации; 

 знакомство с понятиями оркестр, ансамбль; 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, флейта, орган); 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптации; 

  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основы самооценки. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
В результате освоения программы по предмету «Музыка» во 2 классе, у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, формируется 

умение анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное), умение выделять в 

нем части, определять основные средства  музыкальной выразительности: динамические 

оттенки (громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высоту звука 

(низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто), эмоционально 

передавать содержание произведений, развивается навык  игры на ударно-шумовых 

инструментах (маракасы, бубен, треугольник; ложки). 

Содержаниеразделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Урожай собирай 8 - 

3. Новогодний хоровод  8 - 

4. Защитники Отечества 3 - 

5. Маме песню мы споем 3 - 

6. Дружба крепкая 4 - 

7. Вот оно,  какое наше лето 6 - 

Итого 34 - 

 

 

 

 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 развитие навыков коммуникации и принятых норм социального взаимодействия, в том 

числе владение вербальными и невербальными коммуникативными навыками; 

 формирование навыков проявления доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 протяжное пение гласных звуков;  

 различение вступления, окончания песни; 

 передача метроритма мелодии (хлопками); 

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные и 

спокойные); 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании.  
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Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, 

средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто); 

 формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, 

маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган). 

Система оценки достижений 

Оценка предметных результатов по музыке во 2 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, раскрывающей 

динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

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. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Результаты обучения на уроке музыки во 2 классе оцениваются со второго полугодия по 

пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и 

оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать словесную характеристику 

их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать полученные 

знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, возможна помощь учителя.       
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Оценка «4» -  установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но неполный, 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, много наводящих вопросов учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный или 

односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование и 

ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; 

пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка» в 3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 33 часа 

в год (1 час в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

 Задачи обучения: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

  развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; 

  формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

  развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 3 классе определяет следующиезадачи: 

 воспитание интереса к музыкальному искусству через слушание музыкальных произведений 

народной, композиторской, детской, классической и современной о природе, детстве, труде, 

профессиях, школьной жизни, общественных явлениях; 

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера; 

 формирование умения кратко (двумя, тремя предложениями) передавать внутреннее 

содержание музыкального произведения; 

 формирование умения различать разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, веселая, грустная, спокойная мелодия); 

 формирование умения узнавать прослушанные ранее песни по вступлению; 

 формирование умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

  формирование навыков пения соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  
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 формирование навыков певческого дыхания (по сигналу учителя брать дыхание перед  

началом фразы; формирование навыков экономного выдоха); 

 знакомство с новыми музыкальными инструментами и их звучанием (балалайка, саксофон, 

виолончель); 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптации; 

  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основы самооценки. 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 3 классе у 

обучающихсяразвивается устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам 

музыкально-творческой деятельности, развивается художественный вкус, умение 

анализировать музыкальный материал (услышанное, исполненное) умение выделять в нем 

части, определять основные средства музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(очень тихо, тихо, не очень громко, громко, очень громко); особенности темпа (очень 

медленно, медленно, умеренно, быстро, очень быстро); высоту звука (низкий, средний, 

высокий), характер звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто), развивается умение 

воплощать собственные эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых 

музыкальных инструментах, участие в музыкально-дидактических играх). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  3 - 

2. Дружба школьных лет 8 - 

3. Что такое Новый год  8 - 

4. Будем в армии служить 3 - 

5. Мамин праздник 4 - 

6. Пойте вместе с нами 8 - 

Итого 34 - 



I.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

  развитие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду; 

  развитие бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

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

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

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

балалайка, саксофон, виолончель); 

 эмоциональное исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца и марша; 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные). 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

  представления музыкальных инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, баян, 

барабан, гитара, труба, маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, балалайка, 

виолончель, саксофон); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, отдельно, 

не связно); 

  пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

  ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения; 

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

  владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического изображения 

музыки; 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном слог. 
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Система оценки достижений 

Оценка предметных результатов по музыке во 3 классе основана на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов, объективности оценки, раскрывающей 

динамику достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии 

обучающихся; единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. 

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. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Результаты обучения на уроке музыки в 3 классе оцениваются по пятибалльной системе и 

дополняются устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать словесную характеристику 

их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать полученные 

знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» -  установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но неполный, 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, много наводящих вопросов учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный или 

односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много 

наводящих вопросов учителя.  

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование и 

ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; 

пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка» в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа 

в год (1 час в неделю). 
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ФАООП УО  (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения:  

− накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

− приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

− развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

− формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

− развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 4 классе определяет следующие задачи: 

− воспитание интереса к музыкальному искусству через слушание музыкальных произведений  

народной,  композиторской,  детской, классической и современной  музыки о природе,  детстве,  

труде,  профессиях,  школьной жизни, общественных явлениях;  разных жанров: праздничная, 

маршевая,  колыбельная песня; 

− развитие умения  спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях;  развитие элементарных представлений о 

многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 

− закрепление навыков определения   характера музыки (спокойная, весёлая, грустная); с 

динамическими особенностями (громкая, тихая); 

− формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера; 

− формирование умения кратко (тремя и более предложениями) передавать внутреннее 

содержание музыкального произведения; 

− формирование умения различать разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия)  

− развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

− развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

− ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

− развитие навыков певческого дыхания (развитие умения быстрой, спокойной смены 

дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами); 

− формирование умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

− формирование умения чётко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); 

− развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; 

− формирование навыков дифференцирования звуков по высоте и направлению движения 

мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 

одной высоте); 

− реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптаци. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЕ 
В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 4 классе, у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству, формируются 

основы музыкальной грамотности, умение анализировать музыкальный материал (услышанное, 

исполненное), выделять в нем части, определять жанровую основу, основные средства  

музыкальной выразительности:  динамические оттенки (очень тихо, тихо, не очень громко, 

громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, медленно, умеренно, быстро, 

очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), характер звуковедения (плавно, 

отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать собственные эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах, участие в музыкально-

дидактических играх). 

Содержание разделов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные: 

− формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

− положительная мотивация к занятиям различными видами музыкальной деятельности; 

− готовность к творческому взаимодействию и коммуникации со взрослыми и другими 

обучающимися в различных видах музыкальной деятельности на основе сотрудничества, 

толерантности, взаимопонимания и принятых норм социального взаимодействия; 

− готовность к практическому применению приобретённого музыкального опыта в 

урочной и внеурочной деятельности; 

− адекватная оценка собственных музыкальных способностей; 

− начальные навыки реагирования на изменения социального мира, сформированность 

музыкально-эстетических предпочтений, потребностей, ценностей, чувств и оценочных 

суждений; 

− доброжелательность, отзывчивость, открытость, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

− сформированность установки на здоровый образ жизни, бережное отношение к 

собственному здоровью, к материальным и духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

− пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

− протяжное пение гласных звуков;  

− различение вступления, окончания песни; 

− передача метроритма мелодии (хлопками); 

− различение музыкальных произведений по содержанию и характеру (веселые, грустные 

и спокойные); 

− представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании. 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка 2 - 

2. Без труда не проживешь 8 - 

3. Будьте добры  7 - 

4. Моя Россия 9 - 

5. Великая Победа 3 - 

6. Мир похож на цветной луг 5 - 

Итого 34 - 
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Достаточный уровень: 

− самостоятельное исполнение разученных песен как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

− представление обо всех включённых в программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

− сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, 

с учётом средств музыкальной выразительности; 

− ясное и чёткое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

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

− знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки (форте  

— громко, пиано  — тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности 

регистра (низкий, средний, высокий) и др.; 

− формирование представления обо всех включенных в программу музыкальных 

инструментах и их звучании (арфа, рояль, пианино, балалайка, баян, барабан, гитара, труба, 

маракасы, румба, бубен, треугольник, скрипка, орган, валторна, литавра); 

− владение элементами музыкальной грамоты как средства графического изображения 

музыки. 

 

Система оценки достижения  

Оценка предметных результатов по музыке в 4 классе основана на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов, объективности оценки, раскрывающей динамику 

достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания, 

что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

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. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать словесную характеристику 

их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать полученные 

знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но неполный, 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 
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выразительности, много наводящих вопросов учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный или 

односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много 

наводящих вопросов учителя.      

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование и 

ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; 

пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     

 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство»и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Музыка» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа 

в год (1 час в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Музыка». 

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи обучения: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями); 

   приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

  развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности; 

  формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника; 

   развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» в 5 классе определяет следующие задачи: 

 приобщение к музыкальному искусству через слушание музыкальных произведений 

народной, композиторской, детской, классической и современной о природе, детстве, труде, 

школьной жизни, общественных явлениях; 

 формирование умения спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

 формирование умения выражать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера; 

 формирование умения кратко (с опорой на вопросы учителя) передавать внутреннее 

содержание музыкального произведения; 

 формирование умения различать разнообразные по звучанию, форме и характеру 

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

 формирование навыка определения жанров музыки (опера, балет, мюзикл, оперетта, 

симфония, концерт т.д.); 

 формирование умения с помощью учителя узнавать прослушанные ранее песни по 

вступлению;  
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 формирование умения с помощью учителя различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); 

 формирование навыков пения   хором - работа над напевным звучанием на основе 

элементарного овладения певческим дыханием. Певческий диапазон (си малой октавы — до 2 

октавы). Развитие умения напевного звучания при точном интонировании мотива. Активизация 

внимания к единой правильной интонации; 

 знакомство с понятиями оркестр, ансамбль, хор, квартет, солист; 

 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (арфа, флейта, орган, 

фортепьяно, рояль, пианино, аккордеон, валторна, труба, литавры,); 

 знакомство с нотной грамотностью. Изучение нот, правильности их написания, нотных 

знаков и т.д.; 

 знакомство с размером музыкальных произведений.  

 определение музыкальных инструментов по классификации (клавишные, ударные, струнно-

смычковые, духовые, струнно-щипковые); 

 знакомство с электронно-механическими музыкальными инструментами; 

 реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей музыкальной 

деятельности для преодоления у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) имеющихся нарушений развития и профилактики возможной социальной 

дезадаптации; 

  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основы самооценки. 

 

 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
В результате освоения программы по предмету «Музыка» в 5 классе у обучающихся 

развивается интерес к музыкальной культуре, музыкальному исполнительству через 

знакомство с лучшими произведениями великих композиторов, формируются собственные 

музыкальные предпочтения, углубляются знания основ музыкальной грамотности: умения 

анализировать музыкальный материал, выделять в нем части, определять жанровую основу, 

основные средства музыкальной выразительности,  динамические оттенки (очень тихо, тихо, не 

очень громко, громко, очень громко), особенности темпа (очень медленно, медленно, 

умеренно, быстро, очень быстро), высоту звука (низкий, средний, высокий), характер 

звуковедения (плавно, отдельно, отрывисто); развивается умение воплощать собственные 

эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на ударно-шумовых музыкальных инструментах, 

участие в музыкально-дидактических играх). 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество часов 

Контрольные 

работы 

1. Здравствуй музыка  2 - 

2. Из чего наш мир состоит 5 - 

3. Учиться надо весело 4 - 

4. Кабы не было зимы 4 - 

5. Прекрасное далеко 3 - 

6. Ты не бойся мама 5 - 

7. Огонек 5 - 

8. С нами, друг! 6 - 

Итого 34 - 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений; 

 пение с инструментальным сопровождением (с помощью педагога); 

 протяжное пение гласных звуков, простых упражнений; 

 различение вступления, окончания песни, умение выделять паузы; 

 передача метроритма мелодии (хлопками); 

 различение музыкальных произведений по содержанию и характеру; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

 представление о некоторых жанрах музыки; 

 представление о некоторых композиторах. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным сопровождением, 

так и без него; 

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного исполнения, с 

учетом средств музыкальной выразительности; 

 правильная передача мелодии в диапазоне си малой октавы-до 2; 

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

 передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 различение основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(громко, тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); высота звука (низкий, 

средний, высокий), характер звуковедения (плавно, отрывисто), движение музыки 

(нисходящее, восходящее); 
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 представление обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и их 

звучании; 

 представление о жанрах музыки, включенных в программу; 

 представление о творчестве композиторов, включенных в программу. 

Система оценки достижения 

Оценка предметных результатов по музыке в 5 классе основана на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов, объективности оценки, раскрывающей динамику 

достижений и качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания, 

что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

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. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию 

знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определённую роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Результаты обучения на уроке музыки оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. На уроках проверяется и оценивается:  

1) умение обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

слушать музыкальные произведения (установка слушателя), давать словесную характеристику 

их содержанию и средствам музыкальной выразительности;  

2) умение обучающихся сравнивать музыкальные произведения, обобщать полученные 

знания;  

3) знание музыкальной литературы;  

4) владение вокально-хоровыми навыками. 

1. Слушание музыки 

Оценка «5» - установка слушателя выполнена полностью; правильный и полный ответ 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, возможна помощь учителя.       

Оценка «4» - установка слушателя выполнена не полностью; ответ правильный, но неполный, 

включает в себя характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, много наводящих вопросов учителя.    

Оценка «3» - установка слушателя почти не выполнена; ответ правильный, но неполный или 

односложный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, много 

наводящих вопросов учителя.      

Оценка «2» - не ставится     

2. Хоровое пение  

Оценка «5» - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение.  

Оценка «4» - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование и 

ритмически правильное исполнение; пение недостаточно выразительное.  

Оценка «3» - допускаются небольшие неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное, не вполне точное, фальшивое интонирование, есть ритмические неточности; 

пение невыразительное. 

Оценка «2» - не ставится     
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17. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "РИСОВАНИЕ 

(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО)"(I - IV, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ И V 

КЛАСС), входящий в предметную область "Искусство", включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

17.1. Пояснительная записка. 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

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

аппликации), развитии 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. 

Основные задачи изучения предмета: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; 

раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах; 

расширение художественно-эстетического кругозора; 

развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них; 

формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа в нетрадиционных 

техниках; 

обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке); 

обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых 

в разных видах изобразительной деятельности; 

формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, 

по памяти, представлению и воображению; 

развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

("коллективное рисование", "коллективная аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения 

ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно выполнять 

рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

17.2. Содержание программы отражено в пяти разделах: "Подготовительный период 

обучения", "Обучение композиционной деятельности", "Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию"; "Развитие восприятия цвета 
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предметов и формирование умения передавать его в живописи", "Обучение восприятию 

произведений искусства". 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему, декоративное 

рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению, лепка на тему, лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности ("подвижная аппликация") и с фиксацией деталей на 

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

представлению, воображению, выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

17.2.1. Подготовительный период обучения. 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и пользоваться 

инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать изобразительную 

поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке 

цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения движения 

в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки: 

отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; 

скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта при 

подготовке обучающихся к рисованию: 

складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком геометрической 

фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от..., слева 

от..., посередине; 

приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 

приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 
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Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставленным 

точкам предметов несложной формы по образцу); 

рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, 

спиралеобразных линии, линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам 

предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихования 

(беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой бумагой, 

трубочкой; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; рисование сухой 

кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

17.2.2. Обучение композиционной деятельности: 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Определение связи 

изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр (зрительный центр 

композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа 

вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе - 

больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). Достижение 

равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

17.2.3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 

"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", 

"барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в 

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 
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рисование формы объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, 

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

17.2.4. Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок: 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание кистью; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись (лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или 

по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

17.2.5. Обучение восприятию произведений искусства: 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпторов, 

мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративноприкладное 

искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. 

Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, Городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

17.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Рисование 

(изобразительное искусство)": 

17.3.1. 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 педагогического работника; 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. 

17.3.2. Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", "Гжель", 

"Городец", "Каргополь"); 

знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная поверхность", 

"точка", "линия", "штриховка", "контур", "пятно", "цвет", объем; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника 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-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной области 

«Искусство» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 
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планом рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 

1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 1 час в неделю, 33 часа в год (1 час в 

неделю) 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)». 

Основная цель обучения предмету заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучении умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

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

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

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

аппликации, лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Задачи обучения:  

−  воспитание интереса к изобразительному искусству; 

−  раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

−  воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

−  формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства.  

−  расширение художественно-эстетического кругозора; 

−  развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать свое мнение о них; 

−  формирование знаний элементарных основ рисунка; 

−  обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов, 

инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных техниках; 

−  обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации) 

−  обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и др., 

применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

−  формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению; 

−  воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы, для получения результата общей изобразительной деятельности 

(коллективное рисование, коллективная аппликация). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 1 

классе определяет следующие задачи: 

−  формирование навыков и приемов работы в разных видах изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); 

−  формирование у обучающихся зрительно-графических умений и навыков, 

изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов 

и приспособлений, в том числе и работе в нетрадиционных техниках; 

−  обучение нахождению в изображаемом существенных признаков, установлению сходства 

и различия, ориентировке на плоскости листа бумаги (слева, справа, верх, низ, середина; 

последовательности  выполнения рисунка; 

−  корригирование недостатков познавательной деятельности обучающихся  путем 

систематического и целенаправленного развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве; 

−  развитие мелкой моторики рук, правильное удержание карандаша и кисточки, 

формирование навыков произвольной регуляции нажима и темпа движения (его замедления и 

ускорения), прекращения движения в нужной точке; сохранение направления движения; 

−  развитие речи обучающихся и обогащение словарного запаса за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества. изобразительных средств 

(точка, линия, контур, штриховка и т.д.); 

−  обогащение, уточнение и закрепление  представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
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−  воспитание интереса к изобразительной деятельности, эстетических чувств  и понимание 

красоты окружающего мира; 

−  воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основы самооценки. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате обучения изобразительному искусству  в 1 классе у обучающихся развивается 

цветовосприятие и умение изображать увиденное цветными художественными материалами, 

формируется умение анализировать форму, строение (конструкционные особенности) объекта 

наблюдения, умение выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект целостно, 

потом изображать его, передавая основное сходство.  

На уроках по изобразительному искусству осуществляется пропедевтика обучения 

композиционной деятельности, проводится работа по восприятию некоторых произведений 

искусства, сопутствующих теме определенного занятия.  

У обучающихся формируется база, основа для творческой деятельности: опыт относительно 

полных и точных представлений о предметном мире и явлениях окружающей 

действительности и зрительно-двигательные представления – способы изображений 

увиденного. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Подготовительный период обучения 3 - 

2. «Обучение композиционной деятельности» 9 - 

3. «Развитие у обучающихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

11 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать его в 

живописи» 

4 - 

Итого: 33 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, заинтересованного обучением; 

− положительное отношение к окружающей действительности; 

− эстетическое восприятие окружающей действительности; 

−  понимание красоты в окружающей действительности и возникновении эмоциональной 

реакции «красиво» или «некрасиво»; 

−  умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности «нравится» или «не нравится». 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

− правильно держать при рисовании карандаш, при рисовании красками кисть; 

− обводить карандашом шаблоны, пользоваться трафаретом; 

− проводить от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные линии, не вращая при 

этом лист бумаги; 

− различать цвета, которыми окрашены предметы или их изображения; 

− узнавать, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей, 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки; 

− использовать в аппликации приемы вырезания ножницами (резать по прямой линии) 

 

Достаточный уровень: 

− знать названия художественных материалов, инструментов и принадлежностей , 

используемых на уроках изобразительного искусства в 1 классе; 

− знать названия основных цветов солнечного спектра; 

− знать названия изображаемых на уроках предметов, действий обьектов, 

изобразительных действий; 

− знать строение (конструкцию) изображаемых предметов: части тела человека, части 

дерева, дома; 

− знать основные особенности  материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет».; 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника; 

− следовать  при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

− использовать разнообразные  способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− передавать в рисунках форму несложных плоскостных и объемных объектов, 

устанавливать ее сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

− узнавать и различать в книжных иллюстрациях, репродукциях изображенные предметы 

и действия; сравнивать их между собой по форме, цвету, величине. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка достижений   предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов к обучению и развитию обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится.  

Целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 

качественную оценку. Результат продвижения первоклассников в развитии определяется на 

основе анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования 

учебных навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем 30 %. 
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Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной области 

«Искусство»и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Рисование (изобразительное искусство)» во 2 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет  34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)». 

Цель обучения - развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также 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; развитии умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно-эстетического кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и др., 

применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы, для получения результата общей изобразительной деятельности 

(коллективное рисование, коллективная аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» во 2 

классе определяет следующие задачи: 

− развитие у обучающихся эстетического восприятия и формирование образов предметов 

и явлений окружающей действительности в процессе их познания; 

− формирование интереса обучающихся к изобразительному искусству, потребности к 

изображению воспринимаемой действительности, желания овладеть приемами изображения в 

разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование приемов рассматривания объектов, явлений окружающей 

действительности, произведений изобразительного искусства и народного творчества; 

− обучение приемам наблюдения с целью последующего изображения; 

− формирование способов изображения в рисовании, лепке, в работе над аппликацией, а 

также развитие технических навыков работы с разными художественными материалами. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

На втором году обучения осуществляется закрепление полученных знаний о художественных 

материалах и технических способах работы с ними.  

В лепке закрепляется прием размазывания пластилина внутри силуэта (низкий рельеф). В 

работе над аппликацией у обучающихся закрепляются умения вырезать силуэт изображения по 

линии сложенного контура.  

Изучаются приемы работы с акварельными красками – в сравнении с приемами работы 

гуашью.  

Особое место отведено способам выделения изображения из фона, поскольку обучающимися 

эта задача самостоятельно не решается. 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2 «Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10 - 

3 «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

2 - 

4 «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

11 - 

Итого: 34 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

− развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

− владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

− формирование мотивации к творческому труду; 

− формирование бережного отношения к материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 

− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

назначения, правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под 

контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

 

Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения во 2 классе  в 1 и 2 триместре  не 

проводится.  Результат продвижения второклассников в развитии определяется на основе 

анализа их продуктивной деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных 

навыков, речи.  

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«верно», «частично верно», «неверно». 
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Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися, 

следующее: 

− «верно» - задание выполнено на 70 – 100 %; 

− «частично верно» - задание выполнено на 30-70%; 

− «неверно» - задание выполнено менее чем на 30 %. 

Начиная с 3 триместра знания и умения обучающихся по изобразительному искусству во 2 

классе оцениваются     по результатам выполнения практических заданий. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

Оценка «4» - выставляется  за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но 

обучающийся допускает неточности в выполнении  работы. 

Оценка «3» - выставляется, за неточности в выполнении работы   (восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов) и, если работа требует корректировки со стороны 

учителя. 

Оценка «2» - не ставится. 

. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 3 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет  34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)». 

Цель обучения - развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве,  а также 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; развитии умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно-эстетического кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и др., 

применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы, для получения результата общей изобразительной деятельности 

(коллективное рисование, коллективная аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

− развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей природной среде; 

− формирование умения изображать увиденное цветными и ахроматическими 

художественными материалами; 

− формирование умения анализировать форму, строение (конструкционные особенности) 

объекта наблюдения, выделение в нем частей, определение пропорций, видение объекта 

целостно, затем его изображение, передавая относительное сходство; 

− осуществление обучению некоторым правилам работы над композицией; 
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− обучение более углубленному восприятию некоторых произведений изобразительного 

искусства, сопутствующих теме определенного урока, и декоративно-прикладного искусства, 

являющихся темой занятия. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение изобразительному искусству в 3 классе способствует дальнейшему формированию у 

обучающихся базы для творческой деятельности (расширяется опыт относительных полных и 

точных представлений о предметном мире и явлениях окружающей действительности и 

способов изображения увиденного): развивается способность изображать предмет с натуры, 

выполнять задания декоративного характера или на заданные темы, которые требуют 

привлечения определенных творческих усилий. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 15 - 

2. «Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10 - 

3. «Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

9 - 

Итого: 34 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных мотивов 

учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

− использовать материалы для рисования, аппликации, лепки; 

− рисовать предметы (с помощью опорных точек, по шаблону); 

− рисовать простым карандашом различные виды линий; 

− знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

назначения, правил обращения; 

− организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы под 

контролем учителя; 

− владеть некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− уметь правильно передавать цвет изображаемого объекта. 

Достаточный уровень: 

− знать о работе художника, ее особенностях; 

− знать части конструкции изображаемого предмета; 

− иметь представление о приемах передачи глубины пространства (загораживании одних 

предметов другими, зрительном уменьшении их по сравнению с расположенными вблизи); 

− рассказывать, что изображено на картине, перечислять характерные признаки 

изображаемого времени года 

− выполнять требования к композиции изображения на листе бумаги; 

− рисовать предметы самостоятельно от руки; 

− передавать основные смысловые связи в несложном рисунке; 

− выполнять в технике аппликации узоры в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы и цвета; 

− знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Каргополь); 

− знать выразительные средства изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет и др.; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− применять приемы  работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; 

− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, правильно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 
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интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении  у обучающегося 

незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в передаче пропорций и 

размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки учителя может самостоятельно 

исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной области 

«Искусство»и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 4 классе рассчитана на 34 учебные 

недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная образовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)». 

Цель обучения - развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве а также 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; развитии умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно-эстетического кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и др., 

применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы, для получения результата общей изобразительной деятельности 

(коллективное рисование, коллективная аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 
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− развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей природной среде и 

формирование у детей умений фиксировать у детей умений фиксировать полученные при 

наблюдении впечатления цветными ахроматическими художественными материалами; 

− формирование умений анализировать форму и строение (конструкционные особенности) 

объекта наблюдения, видеть его целостно и различать пропорции, рассматривать объект 

аналитически, выделяя его части, и изображать его правдиво; 

− обучение некоторым правилам работы над композицией в практической деятельности; 

− обучение восприятию некоторых произведений изобразительного искусства, 

сопутствующих теме определенного занятия, и произведений декоративно-прикладного 

искусства, являющихся темой занятия. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

На четвертом году обучения продолжается работа по формированию  у обучающихся интереса 

к изобразительному искусству, потребности к изображению наблюдаемых и рассматриваемых 

объектов, формирование различных способов воспроизведения предметов и объектов, 

воспринимаемых с натуры.  

В 4 классе в доступной форме, но более подробно, раскрываются приемы работы мастеров  в 

различных видах жанров изобразительного искусства, важность и особенности 

воспроизведение образов с натуры и по памяти. 

Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного искусства направлено на 

формирование у обучающихся интереса к данному виду творчества, обусловленному 

потребностью украшать свою жизнь необычными предметами, создаваемые руками мастеров. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 11 - 

2. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать  форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

9 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

4 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

10 - 

Итого: 34 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социальных мотивов 

учебной деятельности; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

− овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

− формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойств 

назначения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

− владеть некоторыми приемами  лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцупредметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

− знать и применять выразительные средств изобразительного искусства: 

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

объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 
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− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, правильно  переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении  у обучающегося 

незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в передаче пропорций и 

размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки учителя может самостоятельно 

исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится к предметной области 

«Искусство»и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету “Рисование (изобразительное искусство)» в 5 классе рассчитана на 34 учебные 

недели  и составляет  68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное искусство)». 

Цель обучения - развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве,  а также 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; развитии умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к изобразительному искусству; 

− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 
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− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно-эстетического кругозора; 

− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать свое мнение о них; 

− формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных техниках; 

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации) 

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и др., 

применяемым в разных видах изобразительной деятельности; 

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению; 

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы для получения результата общей изобразительной деятельности 

(коллективное рисование, коллективная аппликация). 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное искусство)» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

− работа по развитию у обучающихся эстетического восприятия и формирования образов 

предметов и явлений окружающей действительности в процессе их познаний; 

− развитие у обучающихся интереса к изобразительному искусству, потребности в 

изображении воспринимаемой действительности, формирования желания овладеть приемами 

изображения объектов наблюдения в разных видах изобразительной деятельности; 

− обучение изобразительному искусству (эта задача осуществляется на этапе закрепления 

и расширении полученных в 1-4 классах знаний и умений); 

− с целью обучения изображению окружающей действительности, отрабатываются 

приемы рассматривания объектов, произведений изобразительного искусства и народного 

творчества, формируются и закрепляются способы изображения в лепке, аппликации а также 

продолжается развиваться технические навыки работы с разными художественными 

материалами. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В 5 классе обучение строится по четырем направлениям работы, в соответствии с которыми у 

обучающихся развиваются умения анализировать форму, строение (конструктивные 

особенности) объекта наблюдения, выделять в нем части, определять пропорции и видеть 

объект целостно, а затем изображать его, передавая относительно сходство; восприятие цвета 

предметов и явлений окружающей среды и умение изображать полученные при наблюдении 

впечатления  красками (акварель и гуашью) разными способами (по сухой и мокрой бумаге); 

умение работать над композицией в практической деятельности; более углубленное восприятие 

некоторых произведений изобразительного искусства. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество  

часов 

Контрольные 

работы 

1. «Обучение композиционной деятельности» 22 - 

2. «Развитие у обучающихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

17 - 

3. «Обучение восприятию произведений 

искусства» 

12 - 

4. «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 

предметов и формирование умений переливать 

его в живописи» 

17 - 

Итого: 68 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

− осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к обучению; 

− сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

− способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

− воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие эстетических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− знать названия художественных инструментов и приспособлений, их свойства, 

назначение, правила обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

− знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

− знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования;  

− уметь пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки; 

− знать название предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

− уметь организовывать рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

− владеть приемами некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

− рисовать по образцупредметы несложной формы и конструкции; 

− применять приемы работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

− ориентироваться в пространстве листа; 

− размещать изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

− адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета. 

Достаточный уровень 

− знать названия жанров изобразительного искусства; 

− знать названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома и др.); 

− знать основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 

и аппликации; 

− знать и применять выразительные средства изобразительного искусства: 

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

объем и др.; 

− знать правила цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета и др.; 

− знать виды аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

− знать способы лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

− находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 
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− оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

− использовать разнообразные технологические способы выполнения аппликации; 

− применять разные способы лепки; 

− рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 

признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению; 

− различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 

− различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

− различать жанры  изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, правильно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Оценка «4» — уровень выполнения требований достаточный при выявлении  у обучающегося 

незначительных ошибок в разработке композиции, нарушений в передаче пропорций и 

размеров; при этом обучающийся после с небольшой подсказки учителя может самостоятельно 

исправить ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Оценка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 

18. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "АДАПТИВНАЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА"(I - IV И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ) предметной 

области "Физическая культура" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

18.1. Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

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; 
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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 (настойчивости, смелости), 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 и 

коррекции нарушенных функций; 

выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 

выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию педагогического работника; 

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. 

18.2. Содержание программы отражено в пяти разделах: "Знания о физической культуре", 

"Гимнастика", "Легкая атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовка", "Игры". Каждый из 

перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся: 

18.2.1. 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. 

18.2.2. 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 

положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; 

мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц 

ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 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. 
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18.2.3. 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 и внешнем своде стопы. 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 педагогического работника. 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 до. 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. 

18.2.4. Лыжная и конькобежная подготовка: 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. Одежда и 

обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 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. 

Конькобежная подготовка: 
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Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 

Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений 

при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной 

ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

18.2.5. Игры: 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время игр. 

Правила игр. Элементарные игровые техникотактические 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. 

18.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

18.3.1. Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов на конец 

обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством педагогического работника; 

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; подсчет при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством педагогического 

работника; 

знание правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях. 

18.3.2. Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

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

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием педагогического 

работника: бег, ходьба, прыжки; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях; 

знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил 

при выполнении двигательных действий под руководством педагогического работника; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарем и оборудованием в 
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повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет 99 часов в год (3 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

− 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 обучающихся 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 (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 1 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование умения готовиться к уроку; 

− формирование представления о колонне, шеренге; 

− формирование умения выполнять простейшие строевые действия в колонне и шеренге; 

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе и определенном ритме; 

− формирование умения подпрыгивать на двух ногах и на одной ноге, мягко приземляться 

в прыжках; 

− формирование умения подлезать, пролезать и перелезать через препятствие; 

− формирование умения правильно брать контрастные по величине и форме предметы, 

передавать и переносить их; 

− формирование умения действовать целенаправленно в подвижных играх под 

руководством учителя; 

− воспитание доброжелательного отношения к товарищам, смелости во время 

выполнения физических упражнений. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Урочные занятия направлены на углубленное и индивидуальное обучение базовым 

двигательным действиям.  

Обучение адаптивной физической культуре носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами,  жизненными ситуациями. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

− формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных игр. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при использовании 

различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой методы; 

− для развития координационных способностей -  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 

зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров движения, 

предметных или символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, 

траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, координационных 

способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с ограниченными 

возможностями являются  следующие методы: 

− игровой; 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры служат 

стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и работоспособности, способом 

удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития личности, что 

создает реальные предпосылки социализации. 
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№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 30 - 

3. Легкая атлетика 36 - 

4. Игры 33 - 

Итого: 99 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 принятие себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий адаптивной 

физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке (на открытом 

воздухе); 

 формирование способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

− уметь выполнять простые инструкции учителя; 

− иметь представление о видах двигательной деятельности; 

− уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя; 

− овладевать начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания. 

Достаточный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

− сформировать навыки наблюдения за своим физическим состоянием; 

− овладевать элементарными представлениями об основных физических качествах (сила, 

быстрота, выносливость, координация, гибкость). 

− знать основные правила поведения и техники безопасности на уроке; 

− уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

− уметь выполнять упражнения для разминки;  

− уметь сочетать дыхание с движение во время бега;  

− уметь держать постоянный темп в беге;  

− уметь пробежать от 300 до 500 м без остановки.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится. Оценка 

успеваемости складывается из показателей: отношение обучающегося к уроку, степень 

овладения физическими упражнениями, качество выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

− «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

− «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 
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культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

− 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 обучающихся 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 (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» во 2 

классе определяет следующие задачи: 

− формирование у обучающихся представлений о физической культуре; 

− овладение простейшей техникой выполнения основных движений; 

− формирование умения правильно пользоваться лыжным инвентарем, выполнять 

строевые команды с лыжами и на лыжах; 

− формирование умения выполнять простейшие исходные положения по словесной 

инструкции учителя;  

− формирование умения принимать правильную осанку в основной стойке, при ходьбе, а 

также сидя, лежа;  

− формирование умения не задерживать дыхания при выполнении упражнений;  

− формирование умения сохранять равновесие при движении по гимнастической 

скамейке;  

− формирование умения подчиняться правилам игры; 

− воспитание уверенности в себе, своих силах. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, физическое развитие, 

способствовали формированию правильной осанки, физических качеств и становлению школы 

движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при использовании 

различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств 

(быстроты) — повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой методы; 

− для развития координационных способностей-  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, 

скорости, амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 

зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и 

расстояния (использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров движения, 

предметных или символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, 

траекторию, время движения, длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, 

расстоянию, направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, координационных 

способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с ограниченными 

возможностями являются  следующие методы: 

− игровой; 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры служат 

стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и работоспособности, способом 

удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития личности, что 

создает реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
в процессе 

обучения 
- 
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2. Гимнастика 23 - 

3. Легкая атлетика 35  

4. 
Лыжная подготовка  

 
18 - 

5. Игры 26 - 

Итого: 102 - 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом 

воздухе: гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 освоение себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий адаптивной 

физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке (на открытом 

воздухе); 

 положительное отношение окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и включение в активные спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

− уметь выполнять простые инструкции учителя; 

− иметь представление о видах двигательной деятельности; 

− уметь выполнять комплекс упражнений с помощью учителя; 

− овладевать начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания. 

Достаточный уровень: 

− сформировать первоначальные представления о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека; 

− сформировать навыки наблюдения за своим физическим состоянием; 

− овладевать элементарными представлениями об основных физических качествах (сила, 

быстрота, выносливость, координация, гибкость). 

− знать основные правила поведения и техники безопасности на уроке; 

− уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

− уметь выполнять упражнения для разминки;  

− уметь сочетать дыхание с движение во время бега;  

− уметь держать постоянный темп в беге;  

− уметь пробежать от 300 до 500 м без остановки.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится. Оценка 

успеваемости складывается из показателей: отношение обучающегося к уроку, степень 

овладения физическими упражнениями, качество выполнения упражнений. 

Работа обучающихся поощряется и стимулируется использованием качественной оценки: 

«удовлетворительно», «хорошо», «очень хорошо». 

Соотнесение результатов оценочной деятельности, демонстрируемые обучающимися: 

− «удовлетворительно» (зачет) - задание выполнено от 35% до 50 %; 

− «хорошо» - задание выполнено от 51% до 65%; 

− «очень хорошо» (отлично) - задание выполнено свыше 65 %. 
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Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

3 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

− 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 обучающихся 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 (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 3 классе 

определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета:  

− формирование элементарных знаний о распорядке дня, личной гигиене; 

− формирование умения выполнять комплекс утренней гимнастики;  

− формирование умения подавать команды при сдаче рапорта, выполнять команды в строю, 

соблюдать дистанцию при перестроениях; 

− формирование умения принимать правильную осанку;  

− формирование умения ходить в различном темпе с различными исходными положениями 

рук;  

− формирование умения перелезать через препятствия и подлезать под них различными 

способами в зависимости от высоты;  

− формирование умения переносить несколько набивных мячей;  

− формирование умения сохранять равновесие на гимнастической скамейке в упражнениях с 

предметами и в парах, выполнять вис на канате,  

− формирование умения координировать движения рук и ног в попеременном двухшажном 

ходе; 

− формирование умения преодолевать спуск в высокой стойке на склоне, преодолевать на 

лыжах дистанцию до 0,8 км;  

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.  
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, физическое развитие, 

способствовали формированию правильной осанки, физических качеств и становлению школы 

движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при использовании 

различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств (быстроты) 

— повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой методы; 

− для развития координационных способностей -  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, скорости, 

амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 

зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и расстояния 

(использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров движения, предметных или 

символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, траекторию, время движения, 

длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 

направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, координационных 

способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с ограниченными возможностями 

являются  следующие методы: 

− игровой 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры служат 

стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и работоспособности, способом 

удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития личности, что создает 

реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 23 - 

3 Легкая атлетика 36 - 

4. Игры 26 - 
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5. Лыжная подготовка 17 - 

 Итого: 102 - 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 освоение себя как обучающегося, заинтересованного посещением занятий адаптивной 

физической культурой в условиях спортивного зала, на спортивной площадке (на открытом 

воздухе); 

 положительное отношение окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и включение в активные спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять; 

− выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать основные строевые команды;  

− выполнять подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  

− участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

− знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием,  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельное выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

− выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

− подавать и выполнять строевые команды;  

− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− совместное участвовать со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

− оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

− знать спортивные традиции своего народа;  

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применять их в практической деятельности; 

− знать правила и технику выполнения двигательных действий, применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  
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 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценивается техника (правильность) выполнения упражнений: при построении, перестроении; 

выполнение строевых команд; в равновесии, ходьбе, лазанье; упражнения с элементами 

гимнастики и акробатики; передвижение на лыжах. 

В беге, прыжках, метании и бросках учитываются секунды, количество, длина, высота.  

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» - ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие 

ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» - ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значительную 

ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель не намного ниже. 

Примеры значительных ошибок: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

- несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» -  ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной ошибки 

и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – 

разновидность ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, перестроениях, ходьбе.  

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

количественный результат. Но так как возрастных нормативов для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями нет, учитель сам определяет результат, на который он будет 

ориентировать ученика в зависимости от его физических возможностей. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, 

обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекция недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

− 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 обучающихся 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; 
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− воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

− воспитание нравственных, морально- волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 4 классе 

определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета:  

− формирование элементарных знаний о распорядке дня, личной гигиене; 

− формирование умения выполнять комплекс утренней гимнастики;  

− формирование умения подавать команды при сдаче рапорта, выполнять все изученные 

команды в строю, соблюдать дистанцию при перестроениях; 

− формирование умения принимать правильную осанку;  

− формирование умения ходить в различном темпе с различными исходными положениями 

рук;  

− формирование умения перелезать через препятствия и подлезать под них различными 

способами в зависимости от высоты;  

− формирование умения переносить несколько набивных мячей;  

− формирование умения сохранять равновесие на гимнастической скамейке в упражнениях с 

предметами и в парах, выполнять вис на канате,  

− формирование умения координировать движения рук и ног в попеременном двухшажном 

ходе; 

− формирование умения преодолевать спуск в высокой стойке на склоне, преодолевать на 

лыжах дистанцию до 0,8 км;  

− воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений.  
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Уроки «Адаптивной физической культуры» у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлены на укрепление здоровья, физическое развитие, 

способствовали формированию правильной осанки, физических качеств и становлению школы 

движений. 

Урочные занятия по «Адаптивной физической культуре» осуществляются при использовании 

различных методов: 

− формирования знаний (методы слова (информация речевого воздействия) и методы 

наглядности (информация перцептивного воздействия); 

− обучения двигательным действиям (дробление и последовательное освоение частей 

целостного упражнения); 

− развития физических качеств и способностей (для развития скоростных качеств (быстроты) 

— повторный, игровой, вариативный (контрастный), сенсорный методы; 

− для развития выносливости — равномерный, переменный, повторный, игровой методы; 

− для развития координационных способностей-  элементы новизны в изучаемом 

физическом упражнении (изменение исходного положения, направления, темпа, усилий, скорости, 

амплитуды, привычных условий и др.); 

− симметричные и асимметричные движения; 

− релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

− упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и 

зрительный аппарат); 

− упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, 

внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной или подвижной опоре); 

− упражнения на точность различения мышечных усилий, временных отрезков и расстояния 

(использование тренажеров для «прочувствования» всех параметров движения, предметных или 

символических ориентиров, указывающих направление, амплитуду, траекторию, время движения, 

длину и количество шагов); 

− упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, 

направлению; 

− воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки и т. п.); 

− пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, 

слуховых ощущений (в зависимости от сохранности сенсорных систем); 

− упражнения на мелкую моторику кисти (жонглирование предметами, пальчиковая 

гимнастика и др.); 

− парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

Эффективным методом комплексного развития физических качеств, координационных 

способностей, эмоционально-волевой и психической сферы лиц с ограниченными возможностями 

являются  следующие методы: 

− игровой 

− воспитания личности; 

− взаимодействия педагога и обучающихся. 

Использование разнообразных средств и методов адаптивной физической культуры служат 

стимулятором повышения двигательной активности, здоровья и работоспособности, способом 

удовлетворения потребности в эмоциях, движении, игре, общении, развития познавательных 

способностей, следовательно, являются фактором гармоничного развития личности, что создает 

реальные предпосылки социализации. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1. Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
- 

2. Гимнастика 23 - 

3. Легкая атлетика 35 - 

4. Лыжная подготовка  18 - 
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5. Игры 26 - 

Итого: 102 - 

 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие, освоение социальной роли обучающегося и мотивирование на занятие 

физической культурой, посещение кружков и участие в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях в школе; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной и игровой деятельности; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять; 

− выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать основные строевые команды;  

− производить подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований;  

− участвовать  в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

− знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически осваивать элементы гимнастики, лёгкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять  комплексы утренней гимнастики; 

− владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

− выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

− подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

− оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и применять их в практической деятельности; 

− знать правила и технику выполнения двигательных действий, применять усвоенные 

правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

− знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  
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 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценивается техника (правильность) выполнения упражнений: при построении, перестроении; 

выполнение строевых команд; в равновесии, ходьбе, лазанье; упражнения с элементами 

гимнастики и акробатики; передвижение на лыжах. 

В беге, прыжках, метании и бросках учитываются секунды, количество, длина, высота.  

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» - ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие 

ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» - ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значительную 

ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель не намного ниже. 

Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной ошибки 

и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – 

разновидность ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, перестроениях, ходьбе.  

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

количественный результат. Но так как возрастных нормативов для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями нет, учитель сам определяет результат, на который он будет 

ориентировать ученика в зависимости от его физических возможностей. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, 

обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически. 

«Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области «Коррекционные занятия» и является 

обязательной частью учебного плана, рассчитан на 33 учебные недели и составляет 1 час в 

неделю, 33 часа в год. 

Цель коррекционного курса «Ритмика»– развитие двигательной активности обучающихся в 

процессе восприятия музыки. 

Задачи обучения: 

 знакомствососновнымимузыкально–ритмическимипонятиями; 

 формирование представлений о характере музыки и средствах выразительности через 

отображение в движениях, пластических миниатюрах, образных играх; 

 коррекциядвигательных нарушений; 

 активизациядвигательнойипроизвольнойпамяти; 

 улучшениекоординациииточностидвижений,ориентациивпространстве; 

 развитиеслуховоговосприятия,памяти,мышления,дыхательногоаппарата, речевой моторики, 

быстроты реакции; 

 развитие слухоречевого координирования,музыкальной памяти, чувства ритма. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально – ритмическая деятельность. 

Предусматривается  степень возрастания сложности познавательного материала, от получения 

знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Коррекционнаяработабазируетсянапостоянномвзаимодействии музыки, движений и устной речи: 

музыка и движения, музыка иречь,движенияиречь,музыка,движенияиречь.Обучающиеся  учатся 

внимательно слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, начинать и 

оканчивать движение вместе с музыкой, передавать ритмический рисунок музыкальной темы. 
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На занятиях по ритмике используются такие средства, как упражнения, игры со словом, элементы 

гимнастики под музыку, образные этюды. 

Ввидупсихологическихособенностейдетейснарушениемпознавательнойдеятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения 

проводитсякоррекционнаяработа,котораявключаетследующиенаправления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие 

мелкоймоторикиипальцеврук; развитиеартикуляционноймоторики); 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие 

восприятия,представлений,ощущений,двигательнойпамяти,внимания,формированиеобобщенныхп

редставленийосвойствахпредметов(цвет,форма,величина),развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений овремени); 

 развитиеразличныхвидовмышления(наглядно-образногомышления,словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связимеждупредметами,явлениями и 

событиями); 

 развитиеосновныхмыслительныхопераций(умениясравнивать,анализировать,умениявыделя

тьсходствоиразличиепонятий); 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(развитиеинициативности,стремлениядоводитьначатоеделодоконца, 

формированиеуменияпреодолеватьтрудности,воспитаниесамостоятельностипринятиярешения,фор

мированиеустойчивойадекватнойсамооценки,формированиеуменияанализироватьсвоюдеятельнос

ть); 

 развитиеречи(развитиефонематическогослуха,зрительногоислуховоговосприятия). 

Содержаниеразделов 

 

№ 

п/п 

Названиераздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  6 - 

2. Ритмико-гимнастические упражнения  12 - 

3. Упражнения с музыкальными инструментами  4 - 

4. Игры под музыку  3 - 

5. Танцевальные упражнения 8 - 

Итого: 33 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

персональная идентичность: 

 принятиеичастичноеосвоениесоциальнойролиобучающегося; 

 формирование мотивации к учебному процессу; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 формирование первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности; 

 формирование и развитие умения слушать и понимать инструкциюкучебномузаданию. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

Должны: 

 находить свое место в строю и входить в зал под музыку;  

 приветствовать учителя; 

 занимать правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 

напряжения в коленях и плечах, не сутулиться);  

 выполнять несложные движения и упражнения вместе с педагогом;  

 ориентироваться в пространстве с помощью учителя;  

 понимать несложные инструкции учителя;  

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки с помощью учителя. 

Достаточныйуровень 

Должны: 

 готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в строю и входить 

в зал организованно под музыку; 

 приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение; 

 ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных направлениях, не мешая 

друг другу; 

 ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круги и не сходя с его 

линии; 

 ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

 соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

 выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

 выполнять игровые и простые плясовые движения, притопывая попеременно ногами. 

Примерные планируемые результаты  

формирования БУД (базовых учебных действий): 

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.       

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга.  

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; 
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 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 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 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

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. 

Системаоценкидостижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

 1 балл – минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла – значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов: 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основнойобщеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждогообучающегося. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится до начала 

реализациикоррекционнойработысобучающимсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминар

ушениями)ипослеееокончания.Критериемэффективности будет служить положительная динамика 

в развитии познавательныхпроцессовидвигательной сферы. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующиеформыконтроля: 

Стартовыйконтроль(входнаядиагностика),позволяющийопределитьисходный уровень развития 

двигательной активности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Текущийконтроль(контрольнаядиагностика): 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действиядоначала его 

реальноговыполнения; 

 пооперационный,тоестьконтрользаправильностью,полнотойпоследовательностьювыполнения

операций,входящих всоставдействия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»действияи 

опирающийсянапониманиепринциповегопостроения; 

 контрольпорезультату,которыйпроводитсяпослеосуществленияучебногодействия методом 
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сравнения фактических результатов или выполненных операций собразцом. 

Текущий контроль (контрольная диагностика), позволяющий 

определитьпромежуточныйуровеньразвитиядвигательнойактивностиу 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Итоговыйконтроль(итоговаядиагностика),позволяющийопределитьитоговый уровень развития 

двигательной активности у обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

«Ритмика» относится к коррекционно-развивающей области «Коррекционные занятия» и является 

обязательной частью учебного плана; во 2 классе рассчитан на 34 часа (34учебные недели) и 

составляет 1  час в неделю. 

Цель коррекционного курса «Ритмика» – развитие двигательной активности обучающихся в 

процессе восприятия музыки. 

Задачи обучения: 

 знакомствососновнымимузыкально–ритмическимипонятиями; 

 развитие  представлений о характере музыки и средствах выразительности через 

отображение в движениях, пластических миниатюрах, образных играх; 

 коррекциядвигательных нарушений; 

 активизациядвигательнойипроизвольнойпамяти; 

 улучшениекоординациииточностидвижений,ориентациивпространстве; 

 развитиеслуховоговосприятия,памяти,мышления,дыхательногоаппарата, речевой 

моторики, быстроты реакции; 

 развитие слухоречевого координирования,музыкальной памяти, чувства ритма; 

 снятиеэмоциональногонапряжения,преодолениенеадекватныхформ поведения;  

 общее развитие обучающихся (развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, 

скоростно-силовых и координационных способностей); 

 развитие способности переживать содержание музыкального образа, передавать его в 

движении; 

 приобщениек традициям народнойкультуры; 

 воспитание положительных качеств личности, навыков организованных действий, 

дисциплинированности, вежливого обращения друг с другом. 
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II.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально – ритмическая деятельность 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Предусматривается  степень возрастания сложности 

познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Коррекционнаяработабазируетсянапостоянномвзаимодействии музыки, движений и устной речи: 

музыка и движения, музыка иречь,движенияиречь,музыка,движенияиречь.Обучающиеся  учатся 

внимательно слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, начинать и 

оканчивать движение вместе с музыкой, передавать ритмический рисунок музыкальной темы. 

На занятиях по ритмике используются такие средства как упражнения, игры со словом, элементы 

гимнастики под музыку, образные этюды. 

Ввидупсихологическихособенностейдетейснарушениемпознавательнойдеятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения 

проводитсякоррекционнаяработа,котораявключаетследующиенаправления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие 

мелкоймоторикиипальцеврук; развитиеартикуляционноймоторики); 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие 

восприятия,представлений,ощущений,двигательнойпамяти,внимания,формированиеобобщенныхп

редставленийосвойствахпредметов(цвет,форма,величина),развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений овремени); 

 развитиеразличныхвидовмышления(наглядно-образногомышления,словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связимеждупредметами,явлениями и 

событиями); 

 развитиеосновныхмыслительныхопераций(умениясравнивать,анализировать,умениявыделять

сходствоиразличиепонятий); 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(развитиеинициативности,стремлениядоводитьначатоеделодоформированиеуменияпреодолеватьтр

удности,воспитаниесамостоятельностипринятиярешения,формированиеустойчивойадекватнойсам

ооценки,формированиеуменияанализироватьсвоюдеятельность); 

 развитиеречи(развитиефонематическогослуха,зрительногоислуховоговосприятия). 

Содержаниеразделов 

 

№ 

п/п 

Названиераздела Кол-во 

Часов 

Контрольные 

работы 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  8 - 

2. Ритмико-гимнастические упражнения   

 

12 - 

3. Упражнения с музыкальными инструментами  4 - 

4. Игры под музыку  6 - 

5. Танцевальные упражнения 8 - 

Итого: 34 - 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

персональная идентичность 

 принятиеичастичноеосвоениесоциальнойролиобучающегося; 

 формирование и развитие мотивации к учебному процессу; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 формирование и развитие первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности; 

 развитие умения слышать инструкциюкучебномузаданию. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

Должны: 

‒ принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

‒ организованно строиться (быстро, точно); 

‒ сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 

‒ выполнять несложные движения и упражнения вместе с педагогом 

‒ самостоятельно определять нужное направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

‒ соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять общеразвивающие 

упражнения в определенном ритме и темпе самостоятельно или по образцу; 

‒ легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 

‒ ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с контрастными 

построениями. 

Достаточныйуровень 

Должны: 

‒ рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 

шеренги; 

‒ соблюдать правильную дистанцию в колонне по три; 

‒ самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

‒ ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

‒ передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

‒ самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок мелодии; 

‒ повторять любой ритм, заданный учителем; 

‒ задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами); 

‒  инсценировать доступные музыкальные произведения. 

Примерные планируемые результаты  

формирования БУД (базовых учебных действий): 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга.  

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; 
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 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. 

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 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

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. 

Системаоценкидостижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

 1 балл – минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла – значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов: 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основнойобщеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждогообучающегося. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится до начала 

реализациикоррекционнойработысобучающимсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминар

ушениями)ипослеееокончания.Критериемэффективности будет служить положительная динамика 

в развитии познавательныхпроцессовидвигательной сферы. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующиеформыконтроля: 

Стартовыйконтроль(входнаядиагностика),позволяющийопределитьисходный уровень развития 

двигательной активности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Текущийконтроль(контрольнаядиагностика): 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действиядоначала его 

реальноговыполнения; 

 пооперационный,тоестьконтрользаправильностью,полнотойпоследовательностьювыполнения

операций,входящих всоставдействия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»действияи 

опирающийсянапониманиепринциповегопостроения; 
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 контрольпорезультату,которыйпроводитсяпослеосуществленияучебногодействия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций собразцом. 

Текущий контроль (контрольная диагностика), позволяющий 

определитьпромежуточныйуровеньразвитиядвигательнойактивностиобучающихсясумственнойотс

талостью(интеллектуальныминарушениями). 

Итоговыйконтроль(итоговаядиагностика),позволяющийопределитьитоговый уровень развития 

двигательной активности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями.) 

 

Ритмика относится к коррекционно-развивающей области «Коррекционные занятия» и является 

обязательной частью учебного 

плана.Всоответствиисучебнымпланомрабочаяпрограммакоррекционного курса «Ритмика» в 3 

классе рассчитана на 34 часа (34учебные недели) и составляет 1  час в неделю. 

Цель коррекционного курса «Ритмика»– развитие двигательной активности обучающихся в 

процессе восприятия музыки. 

Задачи обучения: 

 развитие умения слушать музыку;  

 выполнение под музыку различных движений, в том числе и танцевальных, с речевым 

сопровождением и пением;  

 развитие координации движений, чувства ритма, темпа; 

 коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки;  

 овладение различными формами движения: выполнение с музыкальным сопровождением 

ходьбы, бега, гимнастических и танцевальных упражнений;  

 развитие двигательных навыков, обеспечивающих развитие мышечного чувства, 

пространственных ориентировок и координации, четкости и точности движений;  

 коррекция имеющихся отклонений в физическом развитии: нормализация мышечного 

тонуса, снятие неестественного напряжения мышц; 

 формирование правильной осанки; 

 формирование эстетического вкуса. 

 развитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 
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I.СОДЕРЖАНИЕОБУЧЕНИЯ 
Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально – ритмическая деятельность 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Предусматривается  степень возрастания сложности 

познавательного материала, от получения знаний, до применения их в повседневной жизни. 

Коррекционнаяработабазируетсянапостоянномвзаимодействии музыки, движений и устной речи: 

музыка и движения, музыка иречь,движенияиречь,музыка,движенияиречь.Обучающиеся  учатся 

внимательно слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, начинать и 

оканчивать движение вместе с музыкой, передавать ритмический рисунок музыкальной темы. 

На занятиях по ритмике используются такие средства, как упражнения, игры со словом, элементы 

гимнастики под музыку, образные этюды. 

Ввидупсихологическихособенностейдетейснарушениемпознавательнойдеятельности, с целью 

усиления практической направленности обучения 

проводитсякоррекционнаяработа,котораявключаетследующиенаправления: 

 совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие 

мелкоймоторикиипальцеврук; развитиеартикуляционноймоторики); 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности (развитие 

восприятия,представлений,ощущений,двигательнойпамяти,внимания,формированиеобобщенныхп

редставленийосвойствахпредметов(цвет,форма,величина),развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений овремени); 

 развитиеразличныхвидовмышления(наглядно-образногомышления,словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связимеждупредметами,явлениями и 

событиями); 

 развитиеосновныхмыслительныхопераций(умениясравнивать,анализировать,умениявыделя

тьсходствоиразличиепонятий); 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(развитиеинициативности,стремлениядоводитьначатоеделодоформированиеуменияпреодолеватьтр

удности,воспитаниесамостоятельностипринятиярешения,формированиеустойчивойадекватнойсам

ооценки,формированиеуменияанализироватьсвоюдеятельность); 

 развитиеречи(развитиефонематическогослуха,зрительногоислуховоговосприятия). 

Содержаниеразделов 

 

№ 

п/п 

Названиераздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве  4 - 

2. Ритмико-гимнастические упражнения   

 

13 - 

3. Упражнения с музыкальными инструментами  3 - 

4. Игры под музыку  8 - 

5. Танцевальные упражнения 6 - 

Итого: 34 - 



II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

персональная идентичность 

 осознание себя как обучающегося, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 формирование мотивации к обучению и познанию; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование самостоятельности при выполнении учебных заданий, поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень 

Должны: 

 уметь рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три 

колонны, шеренги; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; 

 передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, 

грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 

 повторять любой ритм, заданный учителем; 

 выполнять несложные движения и упражнения вместе с педагогом 

 задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками 

или притопами). 

Достаточныйуровень 

Должны: 

 самостоятельно уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в 

соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 

 четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, показывать в движении 

характер контрастных частей; 

 отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно менять 

движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз;  

 четко, организованно самостоятельно перестраиваться, быстро реагировать на приказ 

музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 

 различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

Примерные планируемые результаты  

формирования БУД (базовых учебных действий): 

Личностные учебные действия: 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образовательной 

организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одноклассника, друга.  

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 
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быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 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 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

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. 

Системаоценкидостиженияобучающихся 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

 1 балл – минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла – значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов: 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основнойобщеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждогообучающегося. 

Психолого-педагогическая диагностика проводится до начала 

реализациикоррекционнойработысобучающимсясумственнойотсталостью(интеллектуальными

нарушениями)ипослеееокончания.Критериемэффективности будет служить положительная 

динамика в развитии познавательныхпроцессовидвигательной сферы. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующиеформыконтроля: 

Стартовыйконтроль(входнаядиагностика),позволяющийопределитьисходный уровень 

развития двигательной активности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Текущийконтроль(контрольнаядиагностика): 

 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действиядоначала его 

реальноговыполнения; 

 пооперационный,тоестьконтрользаправильностью,полнотойпоследовательностьювыпол



3 
 

ненияопераций,входящих всоставдействия; 

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план»действияи 

опирающийсянапониманиепринциповегопостроения; 

 контрольпорезультату,которыйпроводитсяпослеосуществленияучебногодействия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций собразцом. 

Текущий контроль (контрольная диагностика), позволяющий 

определитьпромежуточныйуровеньразвитиядвигательнойактивностиобучающихсясумственной

отсталостью(интеллектуальныминарушениями). 

Итоговыйконтроль(итоговаядиагностика),позволяющийопределитьитоговый уровень развития 

двигательной активности обучающихся с 

умственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями.) 

 

 

19. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД"(I - IV И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЫ) предметной области "Технология", включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы. 

19.1. Пояснительная записка. 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности обучающегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека. 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нем человека. 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в 

мире вещей. 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

формирование интереса к разнообразным видам труда. 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

развитие регулятивной структуры 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. 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 
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развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

19.2. Содержание учебного предмета. 

19.2.1. Работа с глиной и пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина - 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приемы работы: "разминание", "отщипывание кусочков 

пластилина", "размазывание по картону" (аппликация из пластилина), "раскатывание 

столбиками" (аппликация из пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до овальной 

формы", "вытягивание одного конца столбика", "сплющивание", "пришипывание", 

"примазывание" (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий, имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

19.2.2. Работа с природными материалами 

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

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения 

деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 

изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

19.2.3. Работа с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

разметка с помощью шаблоном. Понятие "шаблон". Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

"линейка", "угольник", "циркуль". Их применение и устройство; 

разметка с опорой на чертеж. Понятие "чертеж". Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

"разрез по короткой прямой линии", "разрез по короткой наклонной линии", "надрез по 

короткой прямой линии", "разрез по длинной линии", "разрез по незначительно изогнутой 

линии", "округление углов прямоугольных форм", "вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму", "вырезание по совершенной кривой линии (кругу)". Способы 

вырезания: "симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам", "симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз", "тиражирование деталей". 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: "сгибание 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". 
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Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги 

(плоскостная и объемная 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). 

Картонажно-переплетные работы. 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы 

окантовки картона: "окантовка картона полосками бумаги", "окантовка картона листом 

бумаги". 

19.2.4. Работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 

связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 

шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз"; 

вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", вышивка 

прямой строчкой "в два приема", "вышивка стежком "вперед иголку с перевивом", вышивка 

строчкой косого стежка "в два приема". 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и изнаночная сторона ткани, 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие, режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их 

назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие "лекало". Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой "косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол- скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

19.2.5. Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и "древесина". 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами 

(плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

19.2.6. Работа металлом. 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

19.2.7. Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", "сгибание", 
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"сжимание", "скручивание", "скатывание", "разрывание", "разрезание". 

19.2.8. Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки 

в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: "сгибание волной", "сгибание в кольцо", "сгибание в спираль", 

"сгибание вдвое, втрое, вчетверо", "намотка на карандаш", "сгибание под прямым углом". 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

19.2.9. Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

19.2.10. Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага, пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха. 

19.3. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета "Труд". 

19.3.1. Минимальный уровень: 

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

знание видов трудовых работ; 

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований 

при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; 

определение способов соединения деталей; 

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

19.3.2. Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием 

с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших 
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технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка 

хода практической работы; 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после уроков 

трудового обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» составлена на 

основе федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) (вариант 1) и ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания, 

входящей в состав ФАООП УО. 

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Реализация ФАООП УО (вариант 1) обеспечивает обучающимся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)уровень общего образования, которое по 

итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно 

развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения.  

При реализации ФАООП УО (вариант 1) образовательный процессориентирован на 

социальную адаптацию, нравственное развитие и на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и предметов (курсов) коррекционно-развивающей 

области. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Изучение предмета способствует развитию созидательных возможностей 

личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в обобщенном виде задачи реализации 

содержания учебного предмета «Труд (технология)» включают: 

овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и навыками; 

развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности;   

получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о 

мире профессий и важности выбора доступной профессии. 

Основныенаправленияработысвязаны срешением задач предмета: 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей; 

расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); 

развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 
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развитие регулятивной структуры 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; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекционные задачи направлены на: 

коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

Согласно федеральной рабочей программе воспитания, к базовым ценностям российского 

общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

При реализации рабочей программы по предмету «Труд (технология)» необходимо учитывать 

следующие целевые ориентиры:знание обучающимися основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей;позитивное отношение обучающихся к 

общественным ценностям;поведение, соответствующее правилам и социальным нормам, 

основанным на общественных ценностях.   

В связи с этим необходимо решение воспитательных задач: 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной 

ценности, как основному способу достижения жизненного благополучия человека; 

воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, ответственности), 

навыков культурного поведения. 

Значимость предмета «Труд (технология)» для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)определяется большими возможностями коррекции и 

компенсации 

особенностейразвитияпознавательной,эмоциональнойиволевой,двигательнойсфер 

деятельности, а также положительных личностных качеств. 

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане. 

Учебный предмет «Труд (технология)» относится к предметной области «Технология» и 

является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая 

программа в 1 дополнительном и 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и составляет: в 1 

дополнительном классе - 66 часов (2 часа в неделю), в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю); во 

2 – 4 классах рассчитана на 34 учебные недели в год и составляет: во 2 классе - 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе — 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе — 34 часа (1 час в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Подготовительный период обучения1 

Человек и труд. 

Основные виды деятельности человека и профессий.Урок труда и его особенности. Материалы 

и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на уроках 

ручного труда.  

Работа с глиной и пластилином (пластилин). 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Пластилин - материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина 

пластическимспособом. 

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

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

пластилина), «скатывание шара», «вдавливание в шаблон» (мозаика из пластилина), 

«скручивание жгутиков в спираль». 

Работа с природными материалами. 

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

природных материалов, среда). Заготовка природных материалов (сушка). Организация 

рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин). 

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой и картоном (бумага). 

 Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Цвет, форма бумаги 

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Техника безопасности при 

работе с клеем. 

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, мозаика. 

 Инструменты для резания бумаги. Вырезание ножницами из бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии», «разрез по короткой 

наклонной линии». 

 Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги 

(бумажная мозаика).  

 Сминание и скатывание бумаги в ладонях.  

 Конструирование из бумаги (из плоских деталей). 

Работа с текстильными материалами (нитки). 

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, в клубок в заданном направлении (на себя, от себя).  

1 КЛАСС 

Человек и труд. 

Основные виды деятельности человека и профессий.Урок труда и его особенности. Материалы 

и инструменты, используемые на уроках ручного труда. Правила поведения и работы на уроках 

ручного труда.  

Работа с глиной и пластилином (пластилин). 

Элементарные знания о пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Пластилин - материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина 

разными способами: конструктивным, пластическим. 

                     

1В случае начала обучения с 1 дополнительного класса содержание курса 1 класса, включая 

подготовительный период обучения, осваивается в течение двух лет. В случае начала обучения с 1 класса 

уроки строятся с учетом имеющихся навыков первоклассников, при этом содержание подготовительного 

периода включается в уроки для отработки и совершенствования техники. 
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Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

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

пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вдавливание 

пальцем», «сплющивание», «прищипывание», «примазывание» (объемные изделия). 

Работа с природными материалами. 

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

природных материалов, среда). Заготовка природных материалов (сушка). Организация 

рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин). 

Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 

шишками.Работа с тростниковой травой. 

Работа с бумагой и картоном (бумага). 

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.  

Способы работы с бумагой:аппликация. 

Виды работы с бумагой:  

Разметка бумаги по шаблону. Понятие "шаблон".  

Инструменты для резания бумаги. Вырезание ножницами из бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии», «разрез по короткой наклонной линии», 

«надрез по короткой прямой линии», «разрез по длинной линии», «разрез по 

незначительно изогнутой линии», «округление углов прямоугольных форм», «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму», «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)».  

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», «накручивание заготовки на палочку». 

 Сминание и скатывание бумаги в ладонях.  

 Конструирование из бумаги (из плоских деталей). 

Работа стекстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

наматывание ниток на картонку, на катушку, в клубок в заданном направлении (на себя, от 

себя); 

разрывание, разрезание. 

Использование инструментов (иглы, ножницы, наперсток).Правила безопасной работы с иглой. 

Вдевание нитки в иголку. 

Шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз".Вышивание: 

что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", вышивка прямой 

строчкой "в два приема". 

 

2 КЛАСС 

Работа с глиной и пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина - 

строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. Применение глины для 

скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для 

работы с пластилином и глиной.Представления о глине как о поделочном материале. Понятие 

«скульптура» и произведения этого вида искусства. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. 

Приемы работы: «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание 

одного конца столбика», «вдавливание пальцем». Лепка из пластилина геометрических тел 

(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий, имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 



11 
 

Работа с природными материалами. 

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

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов.  

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с 

ними. Организация рабочего места работе с природными материалами.  

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из 

желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

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.  

Технические сведения о картоне: сорт (переплетный, коробочный); цвет (серый, белый, 

желтый, цветной), физические свойства (гладкий, шероховатый, рифленый); особенности 

(картон впитывает влагу и коробится; толстый картон ломается по сгибу, тонкий легко 

сгибается, режется). 

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, конструирование.  

 Виды работы с бумагой. Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 

обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации. 

Разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке). 

 Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «вырезание по контурной линии» «надрез по короткой прямой 

линии», «разрез по длинной линии». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам».  

 Обрывание бумаги.  

 Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам», «скручивание трубочки из бумаги». 

Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

 Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Работа с текстильными материалами. 

Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 

нитками: 

наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 

связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы) 

сматывание ниток в клубок; 

разрывание, разрезание. 

Шитье: инструменты для швейных работ(иглы, ножницы, наперсток).Правила безопасной 

работы с иглой. Приемы шитья: "игла вверх-вниз". Вдевание нитки в иголку. 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и изнаночная сторона 

ткани, шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие, режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и 

их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Профессия портного.Раскрой из ткани 

заготовки изделия. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой.  

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл.  

Вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема». 

3 КЛАСС 
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Работа с природными материалами. 

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

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Организация рабочего места работе с 

природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Изготовление игрушек из скорлупы 

ореха (аппликация, объемные изделия). 

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.  

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, конструирование.  

Виды работы с бумагой:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: разметка с помощью 

шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации. Разметка с 

помощью чертежных инструментов (по линейке, шаблону). Понятия: «линейка».  

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», 

«разрез по длинной линии», «разрез по незначительно изогнутой линии», «округление 

углов прямоугольных форм», «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму», «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам». 

Обрывание по контуру (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.  

Картонажно-переплетные работы. 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами. 

Шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: «игла вверх-вниз».Выполнение 

прямых стежков «вперед иголку», «назад иголку».Соединение деталей, выкроенных из 

тканипрямой строчкой, строчкой «косыми стежками». 

Вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема». 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. 

Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». 

Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами 

(плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура).Условия труда и техника 

безопасности в школьной столярной мастерской. 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек).  

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.Формообразование при работе с 

проволокой.  

Работа с металлом и металлоконструктором. 
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Профессия слесарь. Условия труда и техника безопасности в школьной слесарной мастерской. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор 

деталей металлоконструктора (планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, 

винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

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.  

Способы работы с бумагой и картоном: аппликация, конструирование.  

Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:разметка с помощью 

шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации.Разметка с 

помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

«линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство. Разметка с опорой на 

чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Приемы вырезания ножницами: «надрез по 

короткой прямой линии», «разрез по длинной линии», «разрез по незначительно изогнутой 

линии», «округление углов прямоугольных форм», «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму», «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам», «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз», «тиражирование деталей».  

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 «гармошка», «вогнуть внутрь», «выгнуть наружу». 

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 текстильными материалами. 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс 

ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Правила работы с режущими и колющими инструментами. Виды работы с нитками (раскрой, 

шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми» стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:связывание ниток в пучок (ягоды, 

фигурки человечком, цветы); отрезание нитки нужной длины, завязывание узелка на конце 

нитки. 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 



14 
 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с древесными материалами. 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями(зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для 

спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки 

в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, 

круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой.       

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», 

«сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

Работа с металлом. 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. 
Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», 

«скатывание», «разрывание», «разрезание». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Изучение содержания предмета «Труд (технология)» на первом этапе общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлено на 

достижение обучающимися личностных и предметных результатов освоения содержания 

учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения ФАООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину; 

воспитание 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; 

способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
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ценностям; 

проявление готовности к самостоятельной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 1 дополнительном классе 

Минимальный уровень: 

называть материалы, используемые для выполнения трудовых работ с помощью учителя; 

знать и называть цвета (основные) используемых материалов; 

выполнять простые инструкции учителя; 

выполнять операции, необходимые для обработки материала с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

знать правила организации рабочего места;  

называть виды трудовых работ;  

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда и 

правила их хранения;  

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы; 

знать приемы работы (приемы соединения деталей), используемые на уроках ручного труда; 

уметь организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; 

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя;  

работать с доступными материалами (пластилином, природными материалами, с бумагой и 

нитками). 

К концу обучения в 1 классе 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места;  

знать виды трудовых работ;  

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними;  

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

знать приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы соединения деталей, примы отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя; 

разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с 

помощью учителя; 

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя;  

работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой и нитками). 

Достаточный уровень: 

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

работать с доступной для первоклассников наглядностью:  

составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные, графические 

планы, и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 



16 
 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

К концу обучения во 2 классе 

Минимальный уровень: 

знать правила организации рабочего места и организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте с помощью учителя;  

называть виды трудовых работ;  

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 

техники безопасной работы колющими и режущими инструментами;  

называть приемы работы (приемы разметки деталей, примы выделения детали из заготовки, 

приемы формообразования, приемы соединения деталей, примы отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства;  

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с 

помощью учителя;  

работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с 

бумагой, нитками, тканью).  

владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных материалов с 

помощью учителя.  

Достаточный уровень: 

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 

и самодисциплину. 

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

работать с доступной для первоклассников наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, и действовать в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на 

образец);  

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного труда. 

К концу обучения в3 классе 

Минимальный уровень:  

знать правила организации рабочего места;  

знать виды трудовых работ, предусмотренные содержанием программы;  

знать названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 

правила их хранения и санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 

знать названия инструментов и приспособлений, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство, правила техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 

знать технологические операции (разметка деталей, выделение детали из заготовки; 

формообразование; сборка изделия; отделка изделия); 

знать приемы работы (разметки деталей по шаблону, с помощью линейки; разрывания, 

отрывания резания; сминания, сгибания; склеивания, сшивания, плетения, соединения деталей 

с помощью винта и гайки; вышивания, аппликация). 

подготавливать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте с частичной помощью учителя и самостоятельно;  
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разбирать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства с 

частичной помощью учителя и самостоятельно; 

определять способы соединения деталей с частичной помощью учителя и самостоятельно; 

составлять стандартный план работы по пунктам с опорой на предметно-операционный план с 

частичной помощью учителя и самостоятельно;  

работать с доступными материалами (с бумагой и картоном, текстильными материалами, 

древесиной и проволокой).  

владеть некоторыми технологическими операциями и приемами ручной обработки поделочных 

материалов с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

Достаточный уровень: 

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знать названия инструментов и их устройство, правила обращения с ними и рациональное 

использование их в том или ином виде работы; 

определять физические и художественно-выразительные свойства материалов, с которыми 

работают на уроках ручного труда; 

самостоятельно находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради;  

работать с доступной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на 

предметно-операционные, графические планы, и действовать в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

самостоятельно рассматривать образец несложного изделия, определять его признаки и 

свойства и планировать ход работы над изделием; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку 

хода практической работы;  

оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать 

причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков ручного труда. 

К концу обучения в4 классе 

Минимальный уровень: 

знать правила 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); 

знать виды трудовых работ; 

знать названия и некоторые свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними; 

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правила 

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, 

соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 

свойства; определять способы соединения деталей; 

пользоваться доступными технологическими (и инструкционными) картами; 

составлять стандартный план работы по пунктам; 

 владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

 работать с доступными материалами; 

использовать в работе материалы (глину и пластилин; природный материал; бумагу и картон; 

нитки и ткань; проволоку и металл; древесину; конструировать из металлоконструктора); 

выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень 

знать правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

знать об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

знать виды художественных ремесел; 
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находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; 

знать и использовать правила безопасной работы с режущими и колющими инструментами, 

соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении трудовых работ; 

осознанно подбирать материалы по физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

отбирать оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей, экономно расходовать материалы; 

использовать в работе разнообразную наглядность: составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие 

технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и выполнять действия в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировать 

ход практической работы; 

оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнять общественные поручения по уборке класса (мастерской) после уроков трудового 

обучения. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Личностные учебные действия: 

осознавать себя в роли обучающегося, заинтересованного обучением, занятиями;  

положительно относиться к результатам труда; 

проявлять готовность к коллективному взаимодействию на уроках труда; 

проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений; 

понимать ответственность за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

соблюдать правила поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель-ученик", "ученик-ученик", "ученик-

класс", "учитель-класс"); 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию на уроках труда; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать сверстникам; 

уметь договариваться в конфликтных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

соблюдать правила на уроке (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты); 

посещать учебные занятия; 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

выполнять задания, данные педагогическими работниками 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; 

оценивать свои результаты труда и корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

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; 

измерять, вычислять, планировать предстоящие действия; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях). 
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
Программа составлена на основе тематических разделов и допускает вариативный подход к 

очередности изучения содержания с учетом сохранения общего количества учебных часов.  

Предлагаемые варианты тематического планирования и распределения часов на изучение тем 

могут служить примерным образцом при составлении рабочих программ по 

предмету.Образовательная организация может выбрать один из них либо самостоятельно 

разработать и утвердить иной вариант тематического планирования. 

Темы Количество часов по классам Итого 

 1 доп. 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Вводное занятие 2 2 - 1 - 4 

Работа с глиной и 

пластилином 
22 12 8 - - 42 

Работа с природными 

материалами 
4 7 5 3 - 20 

Работа с бумагой и картоном 32 35 12 14 20 114 

Работа с текстильными 

материалами 
6 10 9 7 8 39 

Работа с древесными 

материалами 
- - - 3 2 5 

Работа с металлом - - - - 2 4 

Работа с проволокой - - - 3 2 3 

Работас 

металлоконструктором 
- - - 3 - 3 

Всего 66 66 34 34 34 168 

 

 

20. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "РУССКИЙ ЯЗЫК" 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ "ЯЗЫК И РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА"(V - IX КЛАССЫ) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по предмету. 

20.1. Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

развитие положительных качеств и свойств личности. 

20.2. Содержание учебного предмета "Русский язык". Грамматика, правописание и 

развитие речи. 

20.2.1. Фонетика. 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и 

мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, е, и, ю, я". Согласные глухие 

и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. 

Разделительный "ь". Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

20.2.2. Морфология. 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Образование 

слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные слова: образование 

сложных слов с соединительными гласными и без соединительных гласных. 
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Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне слова. 

Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и предлог. 

Разделительный "ъ". 

20.2.3. Части речи. 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие, 

предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и нарицательные, 

одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. Написание мягкого знака (ь) 

после шипящих в конце слов у существительных женского рода. Число имен существительных. 

Имена существительные, употребляемые только в единственном или множественном числе. 

Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен существительных. Склонение имен существительных в 

единственном и множественном числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного и множественного 

числа. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа имени 

прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование имени 

прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, -шься. 

Глаголы на -ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

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

форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы "не" с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные местоимения 

единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. 

Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание числительных. 

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

Правописание наречий. 

20.2.4. Синтаксис. Словосочетание. Предложение Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте с 

помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными союзами "и", 

"а", "но". Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных предложений. 

Сложные предложения с союзами "что", "чтобы", "потому что", "когда", "который". 

20.2.5. Развитие речи, работа с текстом. 

Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. Работа с 

деформированным текстом. Распространение текста. 

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 
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художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 

текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, материалам 

наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привлечением 

сведений из практической деятельности, книг. 

20.2.6. Деловое письмо. 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и деловые. 

Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, доверенность, расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

20.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Русский 

язык". 

20.3.1. Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогического работника; 

образование слов с новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; 

различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам педагогического 

работника; 

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

педагогического работника); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; 

различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного 

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

всех компонентов текста; составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

20.3.2. Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педагогического работника; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи (под 

руководством педагогического работника); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не 
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более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, 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 педагогического работника) различных по цели 

высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью педагогического работника); 

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). 

 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе рассчитана на 136 часов 

(34 учебные недели) и составляет 4 часа в неделю. 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых задач); 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 5 классе определяет следующие 

задачи: 

 развитие фонематического слуха и правильного произношения; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту коммуникативных задач; 

 определение и решение орфографических задач с опорой на правило учебника; 

 совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать слова по составу с 

использованием опорных схем, образование однокоренных слов с новым значением с 

использованием приставок и суффиксов; 

 определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. Определение 

некоторых грамматических признаков у изученных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) по опорной схеме, вопросам учителя; 

 развитие умения составлять простых предложений с опорой на картинный материал, 

схему; 

 формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (40 – 50 слов) с 

изученными орфограммами с основной мыслью структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств; 

 развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме: написание изложений повествовательных и описательных текстов после 

предварительного разбора и предложенного учителем плана; 

 формирование умения пользоваться орфографическим словарём, справочными 

пособиями, информационными ресурсами Интернета; 
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 привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых бумаг (адрес на 

открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо родителям); 

 воспитание интереса к родному языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение русскому языку в 5 классе носит практическую направленность и взаимосвязано с 

другими учебными предметами. 

Содержание обучения русскому языку в 5 классе имеет достаточные коррекционные 

возможности: 

 в развитии высших психических функций на предметном материале; 

 в обучении связной устной и письменной речи; 

 в отработке навыков грамотного письма, составления и оформления деловых бумаг на 

основе практических упражнений. 

При подборе учебного материала используется разноуровневый подход к учебным 

возможностям обучающихся, мотивация учения данного предмета, способствующая 

наилучшей социальной адаптации обучающихся в обществе. 

Содержание обучения русскому языку в 5 классе построено на коммуникативно-речевом 

подходе к обучению. В процессе изучения программного материала у обучающихся 

развивается устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические 

и пунктуационные навыки, воспитывается интерес к родному языку.   Содержание обучения 

русскому языку в 5 классе направлено на коррекцию высших психических функций 

обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и речевого развития. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные 

части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол 

и т.д.), включены в содержание 5 и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из тем. 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количеств

о 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Звуки и буквы 16 1 

2. Предложение. Текст 17 1 

3. Состав слова. Текст 33 2 

4. Части речи. Текст 56 5 

5. Предложение. Текст 11 1 

6. Повторение    3  

                                                                           Итого: 136      10 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

 

Минимальный уровень:  

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 

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

 образовывать  слова  с новым значением с опорой на образец; 

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению$ 

 пользоваться  школьным орфографическим словарем для уточнения написания слова. 

Достаточный уровень:  

 знать  значимые  части  слова и их дифференцировать по существенным признакам; 

 разбирать  слова по составу с использованием опорных схем; 

 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи,  с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировать   слова, относящиеся  к  различным частям речи   по существенным  

признакам; 

 определять грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 пользоваться  орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составлять  простые распространенные и  предложения с однородными членами по 

схеме, опорным  словам, на предложенную тему; 

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

 находить главные и второстепенные члены  предложения с использованием опорных  

схем. 

Система оценки достижений 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

 

Оценка предметных результатов обучающихся базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 полнота ответа; 
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 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» - ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1–2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов: 

 в контрольных работах – 45–50 слов; 

 в изложениях – 50–55 слов; 

 в словарном диктанте – 10–12 слов. 

 объем творческих работ на уроке – 30–35 слов 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1–2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3–5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

    При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

  Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2–3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4–5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 5 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45–50 слов. Изложения 

обучающиеся пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством 

учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 
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допускается 1–2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложений; допускается 3–4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2–3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание смысла, с 5–6 орфографическими ошибками. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых задач); 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 6 классе определяет следующие 

задачи: 

 развитие фонематического слуха и правильного произношения; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту коммуникативных задач; 

 определение и решение орфографических задач с опорой на правило учебника; 

 совершенствование знаний о составе слова, умение разбирать слова по составу с 

использованием опорных схем, образование однокоренных слов с новым значением с 

использованием приставок и суффиксов; 

 определение и дифференциация частей речи по существенным признакам. Определение 

некоторых грамматических признаков у изученных частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) по опорной схеме, вопросам учителя; 

 развитие умения составлять простые предложения, предложения с однородными 

членами с опорой на картинный материал, схему; 

 ознакомление с обращениями, определение места обращения в предложении; 

 формирование умения писать небольшие тексты под диктовку (50 – 65 слов) с 

изученными орфограммами с основной мыслью структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств; 

 развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме: написание изложений повествовательных и описательных текстов после 

предварительного разбора и предложенного учителем плана; 

 написание сочинений творческого характера по картине, по личным наблюдениям; 

 формирование умения пользоваться орфографическим словарём, справочными 

пособиями, информационными ресурсами Интернета; 

 привитие навыков делового письма с помощью оформления деловых бумаг (адрес, 

поздравление, записка, письмо, объявление); 

 воспитание интереса к родному языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе носит коррекционную и 

практическую направленность.  

В процессе изучения учебного предмета «Русский язык» развивается устная и письменная речь 

обучающихся, формируются практические значимые орфографические и пунктуационные 

навыки. 

Состав слова.  В 6 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу слов в разделе. 

Обучающиеся овладевают правописанием значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания) и различных частей речи («Имя существительное», «Имя прилагательное», 

«Глагол»). Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено 

на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор 

гнезд родственных слов). 

Предложение.  При изучении данного раздела работа организуется так, чтобы в процессе 

упражнений формировать у обучающихся навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности и предложения с однородными членами. Одновременно 

закрепляются орфографические и пунктуационные навыки. 

На уроках русского языка 6 класса ведется постоянная работа над развитием фонематического 

слуха и правильного произношения обучающихся, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. В 6 

классе выполняется ряд подготовительных упражнений — ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом 

создают основу, позволяющую обучающимся овладеть такими видами работ, как изложение и 

сочинение. 

В 6 классе обучающимся прививаются навыки делового письма.  

Основными видами классных и домашних письменных работ будут являться:  

− тренировочные упражнения,  

− различные виды диктантов: словарные, выборочные, комментированные, зрительные, 

творческие, предупредительные, свободные, объяснительные; 

− письмо по памяти; 

− грамматический разбор слов;  

− подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения. 

Содержание разделов 

№ 

 

      Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Контрольн

ые  

работы 

Сочине

ния 

Изложе

ния 

1. Повторение. Звуки и буквы. Текст 8 1   

2. Предложение. Текст 10 1   

3. Состав слова 29 2  1 

4. Части речи. 2    

5. Имя существительное 27 2 1  

6. Части речи. Имя прилагательное.                                                                      24 1  1 

7. Глагол 13 1   

8. Предложение. Текст 8 1   

9. Повторение пройденного 8  1  
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Итого: 129 9 2 2 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

 производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы 

учителя; 

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

 различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с 

помощью учителя);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец 

(с помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по 

существенным признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей 

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

находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя);  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
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 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, 

на предложенную тему и т. д.; 

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных 

схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста;  

 оформлять все виды изученных деловых бумаг;  

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (до 55 слов). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3»ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах – 65-70 слов; 

 в подробных изложениях – 45-60 слов; 

 в словарном диктанте – 15-20 слов; 

 объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5»ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 
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Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения 

обучающихся пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством 

учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

Оценка «2» не ставится. 

 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

ФАООП УО вариант 1 определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 

Задачи обучения:   

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 
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 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 7 классе определяет следующие 

задачи: 

 формирование представления о составе слова, о некоторых способах образования слов в 

русском языке;  

 формирование умения выделять все части слова, образовывать однокоренные и 

сложные слова; 

 осознанное усвоение обучающимися понятий: часть речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение), грамматические признаки частей речи; 

 закрепление у обучающихся умения находить, различать и сравнивать простое и 

сложное предложения; 

 совершенствование навыка нахождения в предложении главных и второстепенных 

членов; 

 совершенствование умения последовательно излагать   мысли, озаглавливать текст, 

составлять план и делить текст на части в соответствии с планом;  

 формирование умения составлять деловые письма, подписывать конверты, открытки, 

поздравления, писать заявления, автобиографию, анкету, расписку и другие тексты делового 

стиля; 

 формирование умения писать сочинение творческого характера по картине, по личным 

наблюдениям, с привлечением сведений из практической деятельности, книг и изложение 

текста с опорой на заранее составленный план (изложение по коллективно составленному 

плану). 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение русскому языку в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных 

ситуациях. 

Распределение учебного программного материала расположено концентрически: основные 

части речи, обеспечивающие высказывание (имя существительное, имя прилагательное, глагол 

и т.д.), включены в содержание 7-го и последующих классов с постепенным наращиванием 

сведений по каждой из тем. 

Звуки и буквы. В 7 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово.  Изучение состава, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов различных по произношению, сходных по правописанию (подбор 

гнезд родственных слов) и др.  

Части речи. Текст. Большое внимание уделяется склонению имён существительных и 

прилагательных в единственном и во множественном числе, правописанию падежных 

окончаний.  Обучающиеся должны уметь различать род, число, падеж прилагательного по 

роду, числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже. При более углублённом знакомстве с частью речи «глагол» учатся 

определять число и время глагола. В 7 классе обучающиеся знакомятся с такой частью речи, 

как местоимение, учатся правильно употреблять их в речи. 

Предложение. Текст. В 7 классе особое внимание уделяется точному интонированию 

предложений, выделению в них логического центра. Обучающиеся наблюдают за изменением 

смысла высказывания в зависимости от переноса логического ударения с одного слова на 

другое. С помощью осваиваемых языковых средств (части речи, словосочетание, предложение) 

обучаются конструировать разнообразные тексты. Изучение предложений имеет особое 

значение для подготовки обучающихся с интеллектуальными нарушениями к самостоятельной 

жизни, к общению. Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений 

формировать у них умения построения простого предложения и сложного предложения. 

Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.  

Связная речь. Большое внимание в 7 классе уделяется формированию навыков связной 

письменной речи.  В связи с этим ведется постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения.  

В 7 классе обучающимся прививаются навыки делового письма. Обучение осуществляется по 

двум направлениям: обучающиеся получают образцы и упражняются в оформлении бумаг 

(бланков, квитанций и др.); в то же время предусматривается формирование навыков четкого, 

правильного, логичного и достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме 

(при составлении, заявления, расписки и др.).  
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Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения Изложения 

1. Повторение.  

Звуки и буквы. Текст 

10 1   

2. Предложение. Текст 11 1 1  

3. Состав слова. 18 1  1 

4. Части речи. Текст.  

Имя существительное 

29 2 1  

5. Части речи.  

Имя прилагательное 

22 2  1 

6. Глагол 21 2   

7. Местоимение 9 1   

7. Предложение. Текст 11 1   

8. Повторение пройденного 5    

 Итого: 136 11 2 2 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

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

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

  различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец); 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с опорой на 

образец);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения, разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец (с 

помощью учителя); 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (40-45 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

  уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 40-45 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической 

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 

содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

  уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей 

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

находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи;  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 
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  уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста;  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять изученные виды деловых бумаг;  

 уметь писать  изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 55 слов);  

 уметь писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (до 55 слов). 

Система оценки достижений 

  Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

По способу предъявления - устные, письменные, практические. 

  По характеру выполнения - репродуктивные, продуктивные, творческие. 

       При оценке устных ответов по русскому языку принимаются во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

     Оценка «5»  ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

     Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или 

разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

      Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

    Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах  – 65-70 слов; 

 в подробных изложениях – 45-70 слов; 

 в словарном диктанте – 15-20 слов. 

 объем творческих работ на уроке – 30-40 слов 

При оценке письменных  работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками. 

      В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 
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ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

     Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

     При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

        Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления. 

         Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

        Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

         При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 6 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения 

обучающихся пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством 

учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

         Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное 

изложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; допускается 1-2 орфографические ошибки. 

         Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского 

текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного 

смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

        Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от 

авторского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

       Оценка «2»  не ставится. 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

  В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

  ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

 Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности обучающихся с легкой степенью умственной отсталости. 

Задачи обучения: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 развитие положительных  качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 8 классе определяет следующие 
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задачи: 

 совершенствование умения дифференцировать слова, относящиеся к различным частям 

речи (имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол, наречие),  по 

существенным признакам; 

 совершенствование умения дифференцировать части слова по существенным 

признакам, разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

 формирование умений построения простого распространённого предложения, простого 

предложения с однородными членами, сложного      предложения; 

 совершенствование умения написания изложения и сочинения, повествовательных 

текстов и текстов с элементами описания и рассуждения; 

 развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг (заметка в стенгазету, 

автобиография, анкета, заявление о приёме на   работу, об увольнении с работы и др., 

объяснительная записка); 

 развитие умения пользоваться орфографическим словарём, для уточнения написания 

слов; 

 воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение русскому языку в 8 классе носит коррекционную, практическую и коммуникативную 

направленность.  

В 8 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся овладевают 

правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое внимание уделяется 

фонетическому разбору. Продолжается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. 

Основными темами являются «Состав слова» и «Части речи».  

Состав слова. Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова 

направлено на обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений у 

обучающихся формируются навыки правописания (единообразное написание гласных и 

согласных в корне слова и приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет 

морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по 

написанию (подбор гнезд родственных слов) и др.  

Части речи.  Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма.  

Предложение. Изучение предложений имеет особое значение для подготовки обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни, к 

общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. В процессе выполнения 

упражнений у обучающихся формируются навыки построения простого предложения разной 

степени распространенности. Одновременно закрепляются орфографические и 

пунктуационные навыки. Большое внимание уделяется формированию навыков связной 

письменной речи, т. к. возможности обучающихся излагать свои мысли в письменной форме 

весьма ограничены.  

В 8 классе продолжается привитие навыков делового письма. Обучающиеся получают образцы 

и упражняются в оформлении деловых бумаг (заявление, объявление, письмо и др.);  в то же 

время предусматривается формирование навыков четкого, правильного, логичного и 

достаточно краткого изложения своих мыслей в письменной форме. 

Содержание разделов 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочи-

нения 

Изло- 

жения 

1 Повторение. Предложение. 

Текст 

10 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 Части речи. Текст.  

Имя существительное 

21 1  1 

4 Имя прилагательное 18 1 1  

5 Местоимение 21 1   

6 Глагол  22 1  1 

7 Наречие 13 1 1  

8 Предложение. Текст 10 1   

9 Повторение пройденного 7    

 Итого: 124 8 2 2 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей  речи; 

 разбирать слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец; 

 иметь  представление о грамматических разрядах слов; 

 различать изученные части речи по вопросу и значению; 

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 

 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 

 находить в тексте однородные члены предложения; различать предложения, разные по 

интонации; 

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с  помощью 

учителя); 

 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания  для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

 оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (45-50 слов) после предварительного 

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, по 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень:  

 знать значимые части слова и дифференцировать их по существенным  признакам; 

 разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 
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 образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определять некоторые грамматические признаки изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя); 

 использовать орфографический словарь для уточнения написания слова; 

 составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

 устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных 

схем; 

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец; различать 

предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной  мысли текста 

(с помощью учителя); 

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 оформлять все виды изученных деловых бумаг; 

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 60 слов); 

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах – 75-80 слов; 

 в подробных изложениях – 70 -100 слов; 

 в словарном диктанте – 15-20 слов; 
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  объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

оценка «4» ставится за работу с 1-2 ошибками; 

оценка «3» ставится за работу с 3-5 ошибками; 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

 оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без 

ошибок или допускает исправления; 

 оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки; 

 оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание 

изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 8 классе для изложений 

рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложения 

обучающиеся пишут по готовому плану или составленному коллективно под руководством 

учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

опускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 Оценка «2» - не ставится 

Учебный предмет «Русский язык» относится к предметной области «Язык и речевая практика» 

и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 

9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

Цель обучения – развитие коммуникативно – речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности 

Задачи: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения; 
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 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 9 классе определяет следующие 

задачи. 

 совершенствование умения дифференцировать части слова по существенным 

признакам; 

 повторение грамматических признаков изученных частей речи; 

 совершенствование умения дифференцировать слова, относящиеся к различным частям 

речи по существенным признакам; 

 развитие умения пользоваться орфографическим словарём, для уточнения написания 

слов; 

 совершенствование умения находить главные и второстепенные члены предложения; 

 совершенствование умения составлять и различать предложения разные по интонации; 

 развитие умения оформлять различные виды деловых бумаг; 

 формирование умения различать простые и составные числительные; 

 формирование умения писать числительные с мягким знаком на конце и в середине 

слова; 

 совершенствование умения написания изложения, повествовательных текстов и текстов 

с элементами описания и рассуждения; 

 воспитание интереса к русскому языку и стремление использовать знания в 

повседневной жизни. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение русскому языку в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность.  

Программа в 9 классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

Программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний.  

Звуки и буквы. В 9 классе продолжается работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору.  

Слово.В 9классе продолжается систематическое изучение элементарного курса грамматики и 

правописания. Основными темами являются состав слова и части речи.Изучение состава слова, 

словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию 

словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются навыки правописания 

(единообразное написание гласных и согласных в корне слова и приставке). Большое значение 

для усвоения правописания имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов, различных 

по произношению, сходных по написанию (подбор гнезд родственных слов)и др.— обогащения 

и активизации словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Части речи изучаются в том объёме, который необходим обучающимся для выработки 

практических навыков устной и письменной речи – обогащения и активизации словаря, 

формирования навыков грамотного письма.  

Предложение.Изучение предложений имеет особое значение для подготовки к 

самостоятельной жизни, к общению. Эта тема включена в программу всех лет обучения. 

Необходимо организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у 

обучающихся навыки построения простого предложения разной степени распространенности и 

сложного предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные 

навыки. 

Продолжается работа по обучению деловому письму. 

Основными видами работы обучающихся в 9 классе являются: тренировочные упражнения, 

словарные, выборочные, предупредительные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или 

сочинения. 

Содержание разделов 

№ Название разделов, темы 
Кол-во  

часов 

 

Контрольные 

работы  

 

 

 

Сочинения 

 

 

Изложения 

1 Повторение. Предложение 5 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 Части речи. Текст.  Имя 

существительное 

15 1  1 

4 Части речи. Имя 

прилагательное 

10 1   

5 Местоимение 12 1   

6 Глагол 21 1 1  

7 Наречие 12 1 1  

8 Имя числительное 13 1  1 

9 Предложение. Текст 15 1   

10 Повторение пройденного 6    

Итого 123 9 2 2 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать отличительные грамматические признаки основных частей слова;  

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

 образовывать слова с новым значением с опорой на образец (с помощью учителя);  

 иметь представления о грамматических разрядах слов; 

  различать части речи по вопросу и значению;  

 использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста 

на основе готового или коллективного составленного алгоритма;  

 составлять различные конструкции предложений (с опорой на представленный образец); 

 устанавливать смысловые связи в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

 находить главные и второстепенные члены предложения без деления на виды (с помощью 

учителя);  

 уметь находить в тексте однородные члены предложения;  

 различать предложения, разные по интонации;  

 находить в тексте предложения, различные по цели высказывания (с помощью учителя);  

 участвовать в обсуждении фактического материала высказывания необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли;  

 уметь выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста;  

 уметь оформлять изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 уметь писать небольшие по объему изложения повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 уметь составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 

характера (с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, 

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

 знать значимые части слова и уметь их дифференцировать по существенным признакам; 

 уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; 

 уметь образовывать слова с новым значением, относящиеся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
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 уметь дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам;  

 уметь определять некоторые грамматические признаки изученных частей 

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

 находить орфографические трудности в слове и решать орографические задачи (под 

руководством учителя);  

 уметь пользоваться орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 уметь составлять простые распространенные предложения по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

 уметь устанавливать смысловые связи в несложных по содержанию и структуре 

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

 находить главные и второстепенные члены предложения с использованием опорных схем;  

 составлять предложения с однородными членами с опорой на образец; 

 составлять предложения, разные по интонации с опорой на образец;  

 различать предложения (с помощью учителя) различные по цели высказывания; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия темы текста; 

 отбирать фактический материал, необходимый для раскрытия основной мысли текста (с 

помощью учителя);  

 выбирать один заголовок из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной 

мысли текста;  

 оформлять изученные виды деловых бумаг;  

 писать изложения повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора(до 70 слов);  

 писать сочинения-повествования с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке 

предметных результатов обучающегося учитывается уровень самостоятельности и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые 

примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с 

помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3»ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

 оценка «5»ставится за работу без ошибок; 
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 оценка «4»ставится за работу с 1-2 ошибками; 

 оценка «3»ставится за работу с 3-5 ошибками; 

 оценка «2» - не ставится. 

В письменных работах не учитываются одно-два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трех исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило 

соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила 

правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды написано на конце 

ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она учитывается; 

б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя допускает 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется 

с одним из заданий. 

Оценка «2» - не ставится 

При оценке творческих заданий следует руководствоваться следующими нормами. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное изложение 

авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении слов; 

допускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4»ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста 

(темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание основного смысла, 

без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского 

текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на 

понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

Оценка «2» - не ставится 

 

 

21. Рабочая программа по учебному предмету "Чтение (литературное чтение)" 

предметной области "Язык и речевая практика"(V - IX классы) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

предмету. 

21.1. Пояснительная записка. 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью развитие 

коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов; 

развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных 

и научно-познавательных текстов; 

развитие положительных качеств и свойств личности; 
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21.2. Содержание учебного предмета "Чтение (литературное чтение)". 

21.2.1. Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

книги-справочники, детская энциклопедия. 

21.2.2. Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах во 

имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни 

обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственноэтических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь). 

21.2.3. Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

21.2.4. Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, былина, сказ, басня, 

пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя; 

присказка, зачин, диалог, произведение; 

герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; стихотворение, 

рифма, строка, строфа; 

средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

элементы книги: переплет, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, 

послесловие. 

21.2.5. Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование умения 

самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

21.2.6. Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к событиям и 

персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Выборочный, 

краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

21.2.7. Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного чтения 

(коллективное или с помощью педагогического работника). 

21.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Чтение 

(литературное чтение)". 

21.3.1. Минимальный уровень: 

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

содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию произведения 

своими словами; 

участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и разобранного 

под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

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 

педагогического работника; 

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

педагогического работника; 

заучивание наизусть 7 - 9 стихотворений; 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений для 

внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
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21.3.2. Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоенных норм 

орфоэпии; 

ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работника); 

самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

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 педагогического работника); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и смысла с опорой 

на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с помощью 

взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 

планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 5 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».  

  Цель обучения – учить правильному объяснительному чтению слов, предложений и текстов, 

направленному на изучение произведений, понимание которых основано на имеющемся 

личном опыте обучающихся.   

Задачи обучения:  

− совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

− развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

− развитие положительных качеств и свойств личности. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование качества техники чтения: правильность, осознанность, выразительность, 

беглость; 

− совершенствование всех видов речевой деятельности обучающихся; 

− формирование умения читать доступные пониманию тексты вслух и про себя; 

− формирование умения осмысленно воспринимать содержание текста, умения 

поделиться впечатлением о прочитанном, умения пересказывать текст; 

− формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре разных народов; 

− развитие у обучающихся интереса к чтению; 

−  знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания содержания 

художественных произведений уделяется большое внимание развитию речи обучающихся, их 

мышлению. 

Обучающиеся учатся отвечать на поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно 

передавать содержание прочитанного; кратко пересказывать основные события, изложенные в 

произведении; называть главных и второстепенных героев, давать им характеристику, 

адекватно оценивать их действия и поступки; устанавливать несложные причинно-

следственные связи и отношения; делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального 

плана. 

На уроках чтения в 5 классе продолжается формирование у обучающихся техники чтения: 

правильности, беглости, выразительности на основе понимания прочитанных произведений.   

Реализация программного материала способствует решению проблемы нравственного 

воспитания обучающихся, понимания ими соответствия описываемых событий жизненным 

ситуациям. 

Систематическая словарная работа на уроках расширяет словарный запас детей, помогает им 

правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с тетрадью и дополнительной литературой. 

На уроке чтения в 5 классе учитель использует в комбинации различные формы работы: 

групповую, индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для чтения 

предусмотрены задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю 

необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным составом класса 

обучающихся. Наряду с использованием заданий разной степени сложности и постоянной 

сменой видов деятельности, комбинации различных форм работы помогут в осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода и сделают урок интересным и разнообразным. 

Содержание разделов 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1  Давайте читать 6 1 (тест) 1 

2 Школьная страна 8 1 (тест)  

3 Круглый год. Осень 10 1 (тест) 1 

4 Истоки мудрости 7 1 (тест) 1 

5 Наша Родина 6 1 (тест)  

6 Люби все живое 9 1 (тест) 1 

7 Круглый год. Зима 11 1 (тест) 1 

8 В кругу семьи 11 1 (тест) 1 

9 Защитники Отечества 9 1 (тест)  

10 О мастерах и мастерицах, труде и 

трудолюбии 

13 1 (тест) 1 

11 Круглый год. Весна 11 1 (тест)  

12 Никто не забыт, ничто не забыто 8 1 (тест) 1 

13 Когда люди в опасности 9 1 (тест)  
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14 Круглый год. Лето 10 1 (тест)  

 Итого: 128      14 8 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 уметь осознанно и правильно читать вслух доступный текст целыми словами и по 

слогам; 

 уметь находить, читая про себя отрывки проанализированного текста, связанные с 

определёнными событиями; 

 уметь отвечать на вопросы по предметному содержанию текста (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом учебных возможностей 

учащегося); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения. 

Достаточный уровень:   

 уметь осознанно и правильно читать доступный текст вслух целыми словами, в 

трудных случаях — по слогам; 

 читать про себя, выполняя аналитические задания к тексту; 

 уметь отвечать на вопросы учителя; 

 уметь пересказывать текст по плану с помощью учителя, используя опорные слова, а 

несложные по содержанию тексты — самостоятельно; 

 выражать своё отношение к поступкам героев и событиям; 

 выучить наизусть 8–10 стихотворений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путём специального опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объёма (на конец года): 5 класс 55-60 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические особенности 

обучающегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание 

прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он: 

− читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 

произношения;  

− выделяет главную мысль произведения или частей рассказа с незначительной помощью 

учителя;  
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− делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; называет главных 

действующих лиц произведения, характеризует их поступки;  

− отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, 

правильно, последовательно;  

− твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Оценка «4»ставится обучающемуся, если он: 

− читает в основном правильно, бегло допускает 1–2   ошибки при чтении и соблюдении 

смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических ударений;  

− называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки, 

допускает неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, исправляет их с 

помощью учителя;  

− допускает при чтении стихотворения наизусть 1–2   самостоятельно исправленные 

ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3»ставится обучающемуся, если он: 

− читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

−  допускает 3–4   ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз;  

− 3–4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию 

логических ударений;  

− отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью   

− затрудняется называть главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; 

−  отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2»- не ставится. 

           Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в 

год (4 часа в неделю). 

         ФАООП УО вариант 1 определяет цель и задачи учебного предмета «Чтение 

(литературное чтение)». 

Цель обучения - учить правильному объяснительному чтению слов, предложений и текстов, 

направленному на изучение произведений, понимание которых основано на имеющемся 

личном опыте обучающихся. 

Задачи обучения: 

− воспитание у обучающихся интереса к чтению; 

− формирование техники чтения: правильного и плавного чтения целыми словами в 

темпе, приближенном к темпу устной разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-

слоговой структуре и значению слов после предварительной обработки); 
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− формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст, 

осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, 

давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

учителя, спрашивать о непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять 

пересказы текста, словесно иллюстрировать читаемый текст, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование умения читать доступный пониманию текст правильно, осознанно, 

плавно, целым словом с постепенным переходом к чтению группами слов (словосочетаниями) 

в соответствии с нормами орфоэпии; 

− развитие умения осмысленно воспринимать содержание текста, умение поделиться 

впечатлением о прочитанном, умение пересказывать текст; 

− развитие навыка правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения; 

− формирование читательской самостоятельности у обучающихся: развитие у них 

интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями 

художественной литературы; 

− формирование и развитие навыка речевого общения обучающихся на материале 

прочитанных и проанализированных литературных произведений; 

− развитие и совершенствование навыка работы с различными текстами: 

художественными, научно-художественными, научно-популярными статьями; 

− формирование навыка самостоятельной работы с книгой. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 6 классе особое внимание уделяется совершенствованию у обучающихся беглого, 

сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами в темпе, приближенном 

к темпу устной разговорной речи. 

           Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между предложениями, 

логического ударения, необходимой интонации. Для понимания читаемого осуществляется 

следующая работа: 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.  

Для развития устной речи используется метод полного и выборочного пересказа, заучивание 

наизусть стихотворений, басен.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником); 

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы); 

практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по картинному плану, 

выборочное чтение); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму). 

 

Содержание разделов 

№  Название раздела, темы 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное  

чтение 

1. Давайте читать 13 1 (тест) 1 

2. Школьная страна 8 1 (тест) 1 

3. Круглый год. Осень 9 1 (тест)  

4. Истоки мудрости 14 1 (тест) 1 

5. Наша Родина 10 1 (тест) 1 

6. Круглый год. Зима               9 1 (тест)  

7. Среди людей 13 1 (тест) 1 

8. О мастерах и мастерицах, о труде и 

трудолюбии 

8 1 (тест) 1 

9. Защитники Отечества 8 1 (тест)  

10. Люби все живое 16 1 (тест) 1 

11. Круглый год. Весна 7 1 (тест) 1 

12. «Никто не забыт, ничто не 

забыто…» 

12 1 (тест)  

13. Круглый год. Лето 9 1 (тест)  

Итого: 128 13 8 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 правильное и плавное чтение целыми словами (чтение по слогам сложных по звуко-

слоговой структуре и значению слов); 

 ответы на вопросы с помощью учителя; 

 определение основной мысли с помощью учителя в том случае, когда она прямо 

сформулирована в тексте; 

 полный и выборочный пересказ несложных по содержанию и структуре текстов 

(отрывков из них) с опорой на картинный план и наводящие вопросы учителя; 

 заучивание наизусть небольших по объёму стихотворений или отрывков из них 

(количество заучиваемых стихотворений учитель определяет с учётом индивидуальных 

возможностей обучающегося); 

 элементарная оценка поступков героев произведений; 

 определение своего отношения к героям и их поступкам. 

Достаточный уровень: 

 правильное и плавное чтение целыми словами в темпе, приближенном к темпу устной 

разговорной речи (в том числе и сложных по звуко-слоговой структуре и значению слов после 

предварительной отработки); 

 чтение с соблюдением знаков препинания в конце предложений, использование 

интонации, соответствующей знакам препинания в конце предложений; 

 самостоятельные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста (под руководством учителя); 

 составление элементарной характеристики героя с использованием опорных слов; 

 определение основной мысли с помощью учителя и подтверждение её отрывками из 

текста; 

 деление текста на части по предложенному плану; 

 полный пересказ текста по предложенному словесно-логическому плану и выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрацию; 

 коллективное словесное иллюстрирование отдельных отрывков текста с ясно 

выраженной фабулой (с помощью наводящих вопросов учителя); 

 заучивание наизусть 6—8 стихотворений; 

 выражение своего отношения к поступкам героев и объяснение их; 

 определение (с помощью учителя) причины поступков героев и элементарная оценка; 

 определение (с помощью учителя) отношения автора к героям и их поступкам; 

 понимание эмоционального состояния героя произведения и установление причин его 

переживаний. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 
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 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

В 6 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуществляется в 

форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных 

произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; 

читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

 допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических ударений, 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки;  

 читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 

  допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, 

логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя;  

 обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2»не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка  «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2»- не ставится. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение (литературное чтение)». 

Цель обучения – развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 
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Задачи обучения: 

− Совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

− развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

− развитие положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 7 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование качества техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

− формирование у обучающихся чтения про себя, последовательно увеличивая объем 

читаемого текста и самостоятельность чтения; 

− развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных 

произведений; 

− развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, 

участвовать в чтении по ролям и драматизации, добиваясь естественного общения, а также 

пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения; 

− формирование нравственно-эстетических и гражданско-патриотических норм 

поведения обучающихся на основе произведений художественной литературы (их содержание 

позволяет обучающимся осваивать навыки нравственного поведения человека в обществе); 

− совершенствование техники чтения (чтение с соблюдением логических пауз, не 

совпадающими со знаками препинания); 

− закрепление умения выделять главную мысль произведения, называть главных 

действующих лиц, описывать их внешность, давать характеристику их поступков, подтверждая 

выводы отрывками из текста, составлять характеристики героев с помощью учителя; 

− формирование умения выделять в тексте меткие выражения, художественные 

определения и сравнения, различать оттенки значений слов в тексте; 

− закрепление умения подробно и кратко пересказывать прочитанное; 

− закрепление умения конструировать развернутое высказывание, осуществлять 

контроль за собственной речью, корректировать высказывание по ходу его содержания или 

после; 

− закрепление навыка заучивания наизусть; 

− развитие эмоциональной сферы, эстетических чувств (в произведениях обучающиеся 

должны научиться видеть красивое и безобразное, борьбу добра и зла, справедливости и 

несправедливости, уметь различать тружеников и бездельников, защитников Отечества и его 

врагов и т. п.); 

− развитие мыслительной деятельности, устранение затруднений в установлении 

последовательности и связи событий, причинной зависимости явлений, выделение в тексте 

непонятных слов и выражений, умение пользоваться подстрочным словарем; подбор слов со 

сходными и противоположными значениями, объяснение слов с помощью учителя, данных в 

переносном значении; 

− развитие и коррекция памяти и логического мышления; 

− выработка жизненно необходимых речевых навыков. 



59 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение чтению в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию знаний русского языка в различных 

ситуациях. 

На уроке чтения в старших классах учитель использует в комбинации различные формы 

работы: групповую, индивидуальную и парную. В методических аппаратах книг для чтения 

предусмотрены задания, выполнение которых должно проходить в парах или группе. Учителю 

необходимо варьировать формы работы в связи с весьма разнородным составом класса 

обучающихся. Наряду с использованием заданий разной степени сложности и постоянной 

сменой видов деятельности, комбинации различных форм работы помогут в осуществлении 

индивидуально-дифференцированного подхода и сделают урок интересным и разнообразным. 

На уроках чтения в старших классах учитель пользуется, как правило, классической 

классификацией методов обучения: 

− словесные методы: рассказ, объяснение, беседа 

− наглядные методы: демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, 

иллюстраций и т. п. 

− практические методы: работа с книгой, учебником, наблюдение, лабораторно-

практическая работа, игра, упражнение, программированное обучение, проблемное обучение. 

Помимо этих методов на уроках чтения в старших классах, особенно в 7–9 классах, возможно 

использование методов другой классификации: 

 объяснительно-иллюстративный метод (учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти); 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (учитель ставит проблему и показывает путь её решения); 

 частично-поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

Содержание разделов 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 15 2 (тест) 1 

2 Из произведений русской 

литературы XIX века 

44 7 (тест) 3 

3 Из произведений русской 

литературы XX века 

69 7 (тест) 4 

 Итого: 128 16 8 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целыми словами; 

 уметь читать про себя проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные обучающимся 

по изображённым событиям; 

 высказывать своё отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 заучивать стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей учеников); 

 принимать участие в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по 

прочитанному тексту. 

Достаточный уровень: 

 уметь читать вслух правильно, выразительно, бегло (словосочетанием, в трудных 

случаях — целым словом); 

 уметь читать про себя с предварительным заданием лёгкие по содержанию тексты; 

 выделять тему и идею произведения с помощью учителя; 

 формулировать вопросы к тексту (с помощью учителя); 

 делить текст на части или озаглавливать данные части под руководством учителя, в 

простейших случаях — самостоятельно; 

 характеризовать главных действующих лиц (с помощью учителя), давать оценку их 

поступкам; 

 выделять незнакомые слова в тексте, правильно их объяснять (с помощью учителя); 

 соотносить читаемые произведения с определённым жанром (с помощью учителя); 

 заучивать наизусть не менее 10 стихотворений; 

 читать внеклассную литературу под контролем учителя, участвовать в её обсуждении. 

Уметь составлять отзывы под руководством учителя. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 

пониманием прочитанного по учебнику путём опроса по чтению, пересказу или 

комбинированного опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
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При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объёма (на конец года): 7 класс 80–100 слов. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические особенности 

обучающегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное понимание 

прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказать текст. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает правильно, бегло, выразительно, с соблюдением норм литературного 

произношения; выделяет главную мысль произведения или частей рассказа с незначительной 

помощью учителя; 

 делит текст на части и озаглавливает их с помощью учителя; 

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

 отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и пересказывает прочитанное полно, 

правильно, последовательно; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает их выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает в основном правильно, бегло; 

 допускает 1–2 ошибки при чтении и соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию, логических ударений; 

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки, допускает 

неточности в ответах на вопросы при пересказе содержания, исправляет их с помощью 

учителя; 

 допускает при чтении стихотворения наизусть 1–2 самостоятельно исправленные ошибки, 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

 допускает 3–4  ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

 допускает 3–4 ошибки в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонацию логических ударений; 

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

 затрудняется называть главных действующих лиц произведения, характеризовать их 

поступки; 

 отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает 

искажения основного смысла произведения; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2» не ставится. 

Критерии оценивания пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1–2  ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии оценивания чтения стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часа в год 

(4 часа в неделю). 
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Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение (литературное чтение)».  

 Цель обучения - развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 

Задачи обучения: 

 совершенствование навыка  полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательных текстов; 

 развитие навыков речевого обращения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

 развитие положительных качеств и свойств личности 

  Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 8 классе 

определяет следующие задачи: 

 формирование четырёх качеств техники чтения: правильность, осознанность, 

выразительность, беглость; 

 знакомство (через содержание читаемого материала) с новыми представлениями и 

понятиями; 

 совершенствование умения отвечать на вопросы учителясвоими словами и словами 

автора; 

 совершенствование умения определять основную мысль и тему художественного 

произведения; 

 развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок пунктов плана; 

 формирование умения выбирать интересующую литературу, самостоятельно читать 

художественную литературу; 

 совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки; 

 развитие и коррекция памяти и логического мышления. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение  чтению в 8 классе носит коррекционную, практическую и коммуникативную 

направленность. Программа в 8 классе направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание и тесно связана с другими учебными предметами.  

Задания ориентируют старшеклассников на анализ художественного произведения, на 

обсуждение текстов, на творческую работу, на самостоятельную работу с текстами, 

развивающими речевые и коммуникативные возможности обучающихся. Для литературного 

чтения в 8 классе свойственно постепенное усложнение характера вопросов и заданий, 

преемственность этих заданий. 

В процессе обучения чтению в 8 классе реализуются основные дидактические принципы: 

принцип воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности обучения, 

наглядности в обучении, доступности и прочности сообщаемых знаний, научности материала и 

систематичности его изложения, а также принципов дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

Содержание разделов 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассное 

чтение 

1 Устное народное творчество 14 1 (тест)  

2 Произведения русских писателей XIX 

века 

53 4 (тест) 4 

3 Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 

29 5 (тест) 2 

4 Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века 

36 4 (тест) 4 

 Итого: 126 14 10 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 читать текст вслух правильно, выразительно, осознанно, в темпе, обеспечивающем его 

понимание; 

 читать осознанно, молча доступные по содержанию тексты; 

 участвовать в обсуждении прослушанного и (или) прочитанного текста (ответы на 

вопросы, высказывание собственного мнения, выслушивание мнений обучающихся с 

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

текста или личный опыт; 

 устанавливать смысловые отношения между поступками героев, событиями (с 

помощью педагогического работника); 

 определять тему произведения самостоятельно; 

 определять основную мысль произведения (с помощью педагогического работника); 

 учить стихотворения наизусть (объём текста с учётом особенностей обучающихся); 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения своими словами и с 

использованием слов автора; 

 определять собственное отношение к героям (герою) произведения и их поступкам (с 

помощью педагогического работника); 

 пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана и после 

предварительного анализа; 

 находить в тексте непонятные слова и выражения, объясняя их значение и смысл с 

опорой на контекст; 

 выбирать интересующую литературу (с помощью взрослого); самостоятельно читать 

небольшие по объёму и несложные по содержанию художественные произведения и научно-

популярные тексты, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 

 читать правильно, бегло, выразительно, осознанно доступные художественные и научно-

познавательные тексты вслух и молча; 

 использовать разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

 овладеть элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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 осознанно воспринимать и оценивать содержания и специфики различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

 целенаправленно и осознанно воспринимать произведения живописи и музыки, близкие по 

тематике художественным текстам; 

 активно участвовать в диалоге, построенном на основе прочитанного и разобранного текста; 

 уметь оценивать изложенные в произведении факты и явления с аргументацией своей точки 

зрения; 

 делить самостоятельно на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 выбирать самостоятельно (или с помощью педагогического работника) интересующую 

литературу; 

 самостоятельно пользоваться справочными источниками для получения дополнительной 

информации; 

 заучивать наизусть стихотворения и отрывки из прозаических произведений. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуществляется в 

форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных 

произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1–2 самостоятельно исправленными ошибками; 

читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

 допускает 1–2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических ударений, 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1–2   самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 

  допускает 3–4   ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, 

логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2»не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 
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Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2»- не ставится. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуществляется в 

форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых программных 

произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными ошибками; 

читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

 допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логических ударений, 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 

  допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксических пауз, 

логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2»не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5»- пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка  «4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3»- пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не ставится. 

Критерии чтения  стихотворения наизусть 

Оценка«5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка«4»- знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3»- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2»- не ставится. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(литературное чтение)» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в 



67 
 

год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение (литературное чтение)». 

Цель обучения – развитие коммуникативно – речевых навыков и коррекция недостатков 

мыслительной деятельности. 

Задачи: 

− совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно – познавательного текстов; 

− развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно – познавательных текстов; 

− развитие положительных качеств и свойств личности 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (литературное чтение)» в 9 классе 

определяет следующие задачи. 

− совершенствование умения отвечать на вопросы учителясвоими словами и словами 

автора; 

− совершенствование умения определять основную мысль и тему художественного 

произведения; 

− развитие умения делить на части текст, формулировать заголовок пунктов плана; 

− развитие умения определять собственное отношения к поступкам героев; 

− совершенствование умения пересказывать текст по коллективно составленному плану; 

− совершенствование умения находить в тексте непонятные слова и выражения, 

объяснять их значение и смысл с опорой на контекст; 

− формирование умения выбирать интересующую литературу, самостоятельно читать 

художественную литературу; 

− совершенствование умения заучивать наизусть стихотворения и прозаические отрывки. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение чтению в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность. 

Программа в 9 классе способствует умственному развитию обучающихся, обеспечивает 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

При обучении литературному чтению в 9 класса используются следующие принципы: принцип 

коррекционно – речевой направленности, принцип доступности обучения, принцип 

систематичности и последовательности, принцип наглядности в обучении, принцип 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Методы и формы работы, используемые на уроках литературного чтения в 9 классе: словесный 

(рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой) наглядный (наблюдение, 

демонстрация), практический.  Виды деятельности обучающихся основаны на переработке 

устного и письменного текста: составление плана текста, пересказ текста по плану, пересказ 

текста по предполагаемым вопросам, продолжение текста, выразительное чтение, чтение 

наизусть, чтение по ролям. Методы и приемы, применяемые на уроках литературного чтения в 

9 классе направлены на успешное овладение программным материалом, как следствие, 

подготовку обучающихся к сдачи итоговых работ. 
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Содержание разделов 

№ Названия раздела, темы 
Количество 

часов 

Внеклассно

е чтение 

Итоговое 

тестировани

е 

1 Устное народное творчество 11 1 1 

2 Из произведений русской литературы XIX 

века 

56 2 1 

3  Из произведений русской литературы XX 

века 

45 4 1 

4 Из произведений зарубежной литературы 12 1 1 

                  Итого: 120 12 4 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь правильно и осознанно читать в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступные по содержанию тексты (после предварительной подготовки); 

 уметь определять тему произведения (под руководством учителя); 

 отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 

 участвовать в коллективном составлении словесно – логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

 уметь пересказывать текст по частям на основе коллективно составленного плана (с 

помощью учителя); 

 уметь выбирать заголовки к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 уметь устанавливать последовательность событий в произведении; 

 уметь определять главных героев текста; 

 уметь составлять элементарную характеристику героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; 

 знать стихотворения наизусть (7-9); 

 уметь самостоятельно читать небольшие по объёму и несложные по содержанию 

произведения для внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 

Достаточный уровень: 

 уметь правильно, бегло и осознанно читать вслух, с соблюдением некоторых усвоенных 

норм орфоэпии; 

 уметь отвечать на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное 

чтение); 

 уметь определять тему художественного произведения; 

 уметь определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 

 уметь самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 

 уметь формулировать заголовок пунктов плана (с помощью учителя); 

 уметь различать главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 уметь определять собственное отношение к поступкам героев (героя), сравнивать 

собственное отношение и отношение автора к поступкам героев с использованием примеров из 

текста (с помощью учителя); 

 уметь пересказывать текст по коллективно составленному плану; 
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 уметь находить в тексте непонятные слова и выражения, объяснять их значение и смысл 

с опорой на контекст; 

 уметь ориентироваться в круге доступного чтения; выбирать интересующую литературу 

(с помощью учителя); самостоятельно читать художественную литературу; 

 знать наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаический отрывок. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 читает правильно, бегло, выразительно с соблюдением норм литературного 

произношения;  

 выделяет основную мысль произведения, части рассказа с незначительной помощью 

учителя; 

 делит текст на части и озаглавливает части; 

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; 

  отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, 

последовательно; 

 твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно 

Оценка «4»ставится, если обучающийся: 

  читает в основном правильно, бегло; 

 допускает 1—2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, 

передающих интонации, логических ударений; 

  допускает неточности в выделении основной мысли произведения или части рассказа, 

исправляет их с помощью учителя; 

  допускает ошибки в делении текста на части и озаглавливании частей, исправляет их с 

помощью учителя; 

 называет главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки с 

помощью учителя; 

  допускает неточности в ответах на вопросы и передаче содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя: 

  допускает при чтении наизусть 1—2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно 

Оценка «3»ставится, если обучающийся: 

 читает недостаточно бегло, некоторые слова по слогам; 

  допускает 3—4 ошибки при чтении; 1—2 ошибки в соблюдении синтаксических пауз; 3—

4 в соблюдении смысловых пауз, знаков препинания, передающих интонацию, логических 

ударений; а выделяет основную мысль произведения, части рассказа с помощью учителя; 

 делит текст на части и озаглавливает части с помощью учителя; 

 затрудняется назвать главных действующих лиц произведения, охарактеризовать их 

поступки; 

 отвечает на вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажения 

основного смысла произведения; 

  обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста  
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Оценка «2» - не ставится. 

Критерии оценивания пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии оценивания чтения стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

 

22. Рабочая программа по учебному предмету "Математика"(V - IX классы) 

предметной области "Математика" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения. 

22.1. Пояснительная записка. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения этого 

предмета на I этапе обучения. Распределение учебного материала, так же, как и на предыдущем 

этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения математики к практико-теоретическому изучению, но 

с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных 

компетенций. 

В процессе обучения математике в V - IX классах решаются следующие задачи: формирование 

и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения практических задач в 

учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной жизни; 

коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития; 

воспитание положительных качеств и свойств личности. 

22.2. Содержание учебного предмета "Математика". 

22.2.1. Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

многозначных чисел. 

22.2.2. Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, емкость, 

время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: копейка (1 

коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр 

(1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), 

центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости - литр (1 л). Единицы измерения 

времени: секунда (1 сек.), минута (1 мин.), час (1 ч., сутки (1 сут.), неделя (1 нед.), месяц (1 

мес.), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: квадратный миллиметр (1 кв. мм), 

квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), 

квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения объема: кубический миллиметр (1 куб. 

мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 

куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби и 

обратное преобразование. 

22.2.3. Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с целыми 

числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 

000 000. 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000. 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на однозначное, 

двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3 

- 4 арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пределах 1 000 000 с целыми 

числами и числами, полученными при измерении, с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

22.2.4. Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей (легкие 

случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми 

или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. Приведение 

обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). 

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. 

Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с десятичными 

дробями с проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких процентов 

от числа. 

22.2.5. Арифметические задачи. Простые и составные (в 3 - 4 арифметических действия) 

задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения "больше на (в)...", "меньше на 

(в)...". Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). Задачи 

на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления периметра 

многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

22.2.6. Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 
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документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения) и 

линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том числе 

параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. Предметы, 

геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси симметрии. 

Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: "S". Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. Узнавание, 

называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и полной 

поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: "V". Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

22.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика". 

22.3.1. Минимальный уровень: 

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

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; письменное 

выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в том 

числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

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

величин; 

нахождение доли величины и величины по значению ее 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; 

22.3.2. Достаточный уровень: 

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

1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, 

длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
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выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его доли 

(проценту); 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными дробями 

с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

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

действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

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

прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда (куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линий, углов, 

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе симметричных 

относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 5 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого обучающегося на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 5 классе определяет следующие 

задачи:  

 формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1 000; 

 формированиеумений устных и письменных вычислительных навыков в пределах 1 000; 

 совершенствование умений выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 формирование умений читать и записывать обыкновенную дробь по числителю и 

знаменателю; 

 формирование умений сравнивать обыкновенные дроби; 

 формирование умений выполнять умножение и деление двузначных чисел на 

однозначное число, приёмами устных и письменных вычислений; 

 формирование умений выполнять округление чисел до десятков, сотен; 

 совершенствовать умения выполнять простые задачи на сравнение чисел с вопросами: 

«На сколько больше (меньше…?)»; «Во сколько раз больше (меньше…?)»; 

 формирование умений составлять решать задачи по краткой записи; 

 формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 действия; 

 формирование умений выполнять построение треугольника потрём заданным сторонам 

с помощью циркуля и линейки; 

 формирование умений выполнять построение окружности, круга; линий в круге 

(радиус, окружность, хорда); 
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 формирование умений вычислять периметр многоугольника (прямоугольник, квадрат); 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в повседневной 

жизни. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике в 5 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся развивается элементарное математическое 

мышление, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, 

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции 

памяти, внимание и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим 

печатным материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

 частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 

Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация. Сотня. Арифметические действия 

чисел в пределах 100 

28 1 

2 Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 29 2 

3 Сложение и вычитание чисел в пределах  

1 000 с переходом через разряд 

19 1 

4 Умножение и деление чисел в пределах  

1 000 

31 2 

5 Умножение и деление на 10,100 6  

6 Числа, полученные при измерении величин 9 1 

7 Обыкновенные дроби 11 1 

8 Итоговое повторение 3  

 Итого: 136 8 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 овладение социально – бытовыми навыками, используемых в повседневной жизни; 

 овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—1 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

 уметь вести счет в пределах 1 000 присчитыванием разрядных единиц (1, 10, 100) и равными 

числовыми группами по 50 устно и с записью чисел; 

  уметь определять разряды в записи трёхзначного числа, называть их (сотни, десятки, 

единицы);  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000, упорядочивать круглые сотни в пределах 1 000 (с 

помощью учителя);  

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений (с помощью 

учителя); 

 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких 

купюр одной; 

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа (с опорой на образец); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным числом в 

пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с двузначным числом в пределах 

100 с переходом через разряд на основе приёмов письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приёмами письменных вычислений; 

 уметь выполнять умножение чисел на 10, 100; деление на 10, 100 без остатка; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений (с помощью учителя), с использованием при вычислениях 

таблицы умножения на печатной основе; 

 знать обыкновенные дроби, уметь их прочитать и записывать; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?» (с помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше…?)» (с помощью учителя); 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого (с помощью учителя); 

 уметь решать составные задачи в 2 действия (с помощью учителя); 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности круга. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд в пределах 1 – 1 000 в прямом и обратном порядке;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000; 

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 1 000 (в том числе с 

использование калькулятора);  

 знать класс единиц, разряды в классе единиц в пределах 1 000; 
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 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел;  

 уметь сравнивать и упорядочивать числа в пределах 1 000; 

 уметь выполнять округление чисел до десятков, сотен;  

 знать римские цифры I – XII, уметь читать и записывать числа; 

 знать единицы измерения мер (длины, массы, времени), их соотношений; 

 знать денежные купюры в пределах 1 000 р.; осуществлять размен, замены нескольких 

купюр одной; 

 уметь выполнять преобразование чисел, полученных при измерении стоимости, длины, 

массы (в пределах 1 000); 

 уметь выполнять сложение и вычитание двузначного числа с однозначным, двузначным 

числом в пределах 100 с переходом через разряд на основе приёмов устных и письменных 

вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд приёмами устных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через 

разряд приёмами письменных вычислений с последующей проверкой; без остатка и с остатком; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 1 000 на однозначное число 

приёмами письменных вычислений; 

 знать обыкновенные дроби, их виды (правильные и неправильные дроби); 

 уметь получать, обозначать, сравнивать обыкновенные дроби; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «На сколько больше 

(меньше)…?»; 

 уметь решать простые задачи на сравнение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше 

(меньше…?)»; 

 уметь решать простые задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого; 

 уметь решать составные арифметические задачи в 2 – 3 действия; 

 уметь различать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трём заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

 знать радиус и диаметр окружности, круга; их буквенные обозначения; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 

недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 
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 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к 

другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3»ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также 

оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых 

ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или одноклассников дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или одноклассников, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов 

учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часов в год (4 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения–развитие обучающихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого на 

разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

 формирование и развитие системы математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности, 

используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 6 классе определяет следующие 

задачи: 

 формирование знаний о нумерации чисел в пределах 1000000; 
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 формирование устных и письменных вычислительных навыков в пределах 10 000; 

 формирование умения выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение в пределах  10 000; 

 развитие умения читать и записывать обыкновенную дробь и смешанное число; 

 формирование умения складывать и вычитать обыкновенные дроби и смешанные числа 

с одинаковыми знаменателями;  

 формирование умения решать арифметические задачи на нахождение одной и 

нескольких частей от числа; 

 формирование умения выполнять построение геометрических фигур (квадрат, 

прямоугольник, треугольник), вычислять периметр; определять положение линий на плоскости 

и в пространстве; 

 формирование понятий элементов геометрических тел (куб, брус, шар); 

 формирование умения решать составные арифметические задачи на движение; 

 формирование умения решать составные арифметические задачи в 2-3 действия; 

 формирование умения составлять арифметические задачи по краткой записи, решать их; 

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в повседневной 

жизни. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике в 6 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

 репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

 метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

 частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

 исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют). 

 

 

 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Тысяча. Нумерация, арифметические действия в 

пределах 1 000 

12 1 

2. Нумерация чисел в пределах 1 000 000 

 

25 1 

3. Обыкновенные дроби 

 

17 2 

4. Скорость. Время. Расстояние 

 

5  

5. Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число, и круглые десятки 

24 3 

6. Геометрический материал 

 

33  

7. Повторение пройденного 

 

20 1 

 Итого: 136 8 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других 

народов; 

 проявление интереса к прошлому и настоящему Российской математики; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд 1—10 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

 уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 10 000;  

 уметь определять разряды в записи четырехзначного числа, уметь назвать их (единицы 

тысяч, сотни, десятки, единицы);  

 уметь сравнивать числа в пределах 10 000;  

 знать римские цифры, уметь читать и записывать числа I—XII; 

 уметь выполнять преобразования чисел (небольших), полученных при измерении 

стоимости, длины, массы; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами письменных вычислений;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать обыкновенную дробь, смешанное число, уметь сравнить 

обыкновенные дроби и смешанные числа;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 2—10 с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

 уметь решать простые арифметические задачи в 1 действие; 

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких частей от 

числа; 

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 

 знать название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве 

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса; определять количество элементов куба, 

бруса;  

 знать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

 уметь выполнять построение треугольника по трем заданным сторонам с помощью циркуля 

и линейки; 

 уметь вычислять периметр многоугольника. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд 1—10 000;  

 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 10 000 

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 уметь выполнять округление чисел до любого заданного разряда в пределах  

 1 000 000; 
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 уметь читать и записывать числа с использованием цифр римской нумерации в 

пределах XX;  

 уметь записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей; 

 уметь выполнять сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами 

устных вычислений;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 без перехода через 

разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 10 000 на однозначное число, 

круглые десятки приемами письменных вычислений; уметь выполнять деление с остатком в 

пределах 10 000 с последующей проверкой; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 знать обыкновенные дроби, смешанные числа, уметь получать, обозначать, сравнивать 

смешанные числа;  

 уметь заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа;  

 знать зависимость между расстоянием, скоростью, временем; уметь выполнять решение 

простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;  

 уметь решать задачи на нахождение дроби от числа; на разностное и кратное сравнение; 

 уметь выполнять решение и составление задач на встречное движение двух тел;  

 знать, название различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве;  

 уметь выполнять построение перпендикулярных прямых, параллельных прямых на 

заданном расстоянии; 

 уметь строить высоту в треугольнике;  

 уметь выделять, называть элементы куба, бруса;  

 уметь определять количество элементов куба, бруса;  

 знать свойства граней и ребер куба и бруса. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 

недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 
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 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочётов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к 

другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также 

оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых 

ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого обучающегося на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 7 классе определяет следующие 

задачи:  

 совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в пределах 1 000 

000; 
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 совершенствование умения выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 формирование умения приводить дробь к общему знаменателю; 

 формирование умения складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными 

знаменателями; 

 формирование умения выполнять умножение и деление многозначных чисел на 

двузначное число в пределах 1 000 000; 

 формирование умения нахождения десятичных дробей; 

 совершенствование умения решать составные арифметические задачи (3 - 4 действия); 

 формирование умения решать задачи, связанные с производственным процессом 

(производительность труда, время, объём всей работы); 

 формирование умения решать задачи,связанные с процессом изготовления товара 

(расход на предмет, количество предметов, общий расход); 

 совершенствование умения решать задачи на расчет стоимости товара (цена, 

количество, общая стоимость); 

 формирование умения решать задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события); 

 совершенствование умения решать задачи на нахождение части целого; 

 совершенствование умения решать простые и составные арифметические задачи на 

движение (скорость, время, пройденный путь); 

 совершенствование умения решать простые и составные задачи геометрического 

содержания, требующие вычисления периметра прямоугольника (квадрата); 

 формирование построения геометрических фигур (параллелограмм, ромб), 

симметрично расположенных относительно оси, центра симметрии; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать знания в повседневной 

жизни. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарноематематическое мышление, 

формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим 

печатным материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

 частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 

Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

 

Содержание разделов 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Нумерация. Арифметические действия с числами в 

пределах 1 000 000 

17 1 

2 Умножение и деление чисел на однозначное число 13 2 

3 Арифметические действия с числам, полученные 

при измерении 

32 3 

4 Обыкновенные дроби 7 1 

5 Десятичные дроби 14 1 

6 Повторение пройденного 3  1  

7 Геометрический материал 16  

 Итого  102 9 

 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 



88 
 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 сформирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

материальным ценностям; 

 формирование эстетических чувств, отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать числовой ряд 1—100 000 в прямом порядке (с помощью учителя);  

 уметь читать, записывать под диктовку числа в пределах 100 000 (в том числе с 

использованием калькулятора);  

  уметь получать числа из разрядных слагаемых в пределах 100 000;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд 

(легкие случаи) приемами устных вычислений (в том числе с использованием калькулятора);  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 000 без перехода через разряд 

и с переходом через разряд приемами письменных вычислений (в том числе с использованием 

калькулятора);  

 знать алгоритм выполнения сложения и вычитания чисел с помощью калькулятора;  

 уметь использовать калькулятор с целью проверки правильности вычислений (устных и 

письменных); 

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

двузначное число, круглые десятки приемами письменных вычислений (лёгкие случаи), в том 

числе с использованием калькулятора;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

 уметь выполнять умножение и деление чисел (небольших), полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, массы на однозначное число письменно (с помощью 

учителя); 

 знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать;  

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, имеющие в записи менее 5 

знаков (цифр), в том числе с использованием калькулятора;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, смешанные числа (в знаменателе числа 5—20, с помощью учителя), без 

преобразований чисел, полученных в сумме или разности; 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями, включая смешанные числа (лёгкие случаи), с помощью учителя; 

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей (с помощью учителя);  

 уметь решать арифметические задачи в 2 действия; 

 уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);  

 уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);  

 уметь решать задачи на нахождение скорости, времени, расстояния; 

 уметь решать простые арифметические задачи на нахождение одной и нескольких 

частей от числа; 

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля 

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

  знать свойства элементов многоугольника (параллелограмм); 

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета. 

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряд в пределах 1 000 000 в прямом и обратном порядке;  
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 знать место каждого числа в числовом ряду в пределах 1 000 000;  

 знать разряды и классы в пределах 1 000 000;  

 уметь пользоваться нумерационной таблицей для записи и чтения чисел; 

 уметь получать и раскладывать числа из разрядных слагаемых в пределах 1 000 000;  

 уметь сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000: без 

перехода через разряд (легкие случаи) приемами устных вычислений;  

 уметь выполнять сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 1 000 000 без 

перехода через разряд и с переходом через разряд приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой;  

 уметь выполнять умножение и деление чисел в пределах 100 000 на однозначное число, 

двузначное число, круглые десятки, деление с остатком приемами письменных вычислений, с 

последующей проверкой правильности вычислений; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 в пределах 100 000; 

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 уметь выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 

единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число письменно;  

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные числа; 

 уметь выполнять вычитание обыкновенных дробей из целого числа (целые числа от 1 – 

20); 

 уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями, включая смешанные числа; 

 уметь приводить обыкновенные дроби к общему знаменателю (легкие случаи);  

 знать десятичные дроби, уметь их записывать, читать, сравнивать, выполнять 

преобразования десятичных дробей;  

 уметь записывать числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей;  

 уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей;  

 уметь выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

мерами времени (легкие случаи); 

 уметь составлять и решать простые арифметические задачи на определение 

продолжительности, начала и окончания события;  

 уметь решать составные задачи в 3 -4 арифметических действия; 

 уметь решать задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара);  

 уметь решать задачи на время (начало, конец, продолжительность события);  

 уметь выполнять решение простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время;  

 уметь выполнять решение и составление задач на одновременное и противоположное 

движение двух тел;  

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертёжного угольника, циркуля, 

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

 знать виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; свойства сторон, углов; приемы построения;  

 узнавать симметричные предметы, геометрических фигур; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета;  

 уметь располагать предметы симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Система оценки достижений 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 

недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к 

другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также 

оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых 

ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом рабочая программа по 
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учебному предмету «Математика» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения–максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого обучающегося на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 8 классе определяет следующие 

задачи: 

 совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в пределах 

1000 000; 

  формирование умения производить арифметические действия с целыми и дробными 

числами; 

 формирование умения преобразовывать числа, полученные при измерении и 

производить с ними дальнейшие арифметические действия; 

 формирование умения производить действия с числами, полученными при измерении 

площади; 

 формирование умения простые арифметические задачи на нахождение числа по одной 

его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; простые арифметические задачи 

на нахождение среднего арифметического двух и более чисел; составные задачи на 

пропорциональное деление, «на части», способом принятия общего количества за единицу; 

 формирование умения находить площадь круга, длину окружности, выделять сектор и 

сегмент; 

 формирование понятия градус (обозначение 1◦), знакомство с транспортиром; 

 формирование представления о диаграммах (линейные, столбчатые, круговые); 

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в повседневной 

жизни. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение математике в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, 

формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим 

печатным материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

       - частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 

Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных дробей 

10 ч. 

 

1 ч. 

2. Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей, в том числе чисел, полученных при 

измерении 

14 ч. 

 

1 ч. 

3. Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание 

обыкновенных дробей 

15 ч. 2 ч. 

4. Десятичные дроби и числа, полученные при 

измерении 

13 ч. 1 ч. 

5. Арифметические действия с целыми и дробными 

числами и числами, полученными при измерении 

площади, выраженными десятичными дробями 

13 ч. 

 

 

1 ч. 

6. Геометрический материал 32ч.  

7. Повторение  5ч.  

 Итого: 102 ч. 6 ч. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально – 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование к способности осмыслению картины мира, её временно – 

пространственной организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 уметь считать в пределах 100 000 присчитыванием разрядных единиц (1 000, 10 000) 

устно и с записью чисел (с помощью учителя); счет 137 в пределах 1 000 присчитыванием 

равных числовых групп по 2, 20, 200, 5, 25, 250; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число чисел 

(небольших), полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы письменно; 

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, на 10, 

100, 1 000 десятичных дробей; 

 знать способы проверки умножения и деления чисел в пределах 100 000 на однозначное 

число, круглые десятки, выполненных приемами письменных вычислений, и уметь их 

выполнять с целью определения правильности вычислений; 

 знать единицы измерения (мер) площади, уметь их записать и читать;  

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата) (с помощью учителя). 
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Достаточный уровень: 

 считать в пределах 1 000 000 присчитыванием, отсчитыванием разрядных единиц и 

равных числовых групп;  

 выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число многозначных чисел в пределах 1 000 000 (полученных при счете и при измерении 

величин), обыкновенных и десятичных дробей;  

 выполнять умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000;  

 находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью;  

 уметь находить среднее арифметическое чисел;  

 выполнять решение простых арифметических задач на пропорциональное деление; 

 знать величину 1°; размеров прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; 

суммы смежных углов, углов треугольника;  

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира;  

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 знать единицы измерения (мер) площади, их соотношений;  

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата);  

 знать формулу вычисления длины окружности, площади круга; уметь вычислять длину 

окружности и площадь круга по заданной длине радиуса;  

 уметь построить точку, отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, 

симметричные относительно оси, центра симметрии. 
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Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 

недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к 

другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также 

оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых 

ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 
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Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика» и является 

обязательной частью учебного плана.  В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Математика» в 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 102 

часа в год (3 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Математика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ученика на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» в 9 классе определяет следующие 

задачи: 

 закрепление и совершенствование устных и письменных вычислительных навыков в 

пределах 1000 000; 

 закрепление умений производить арифметические действия с целыми и дробными 

числами, в том числе с числами, полученными при измерении, с обыкновенными и 

десятичными дробями; производить взаимные действия с обыкновенными и десятичными 

дробями; 

 формирование умения производить арифметические действия с конечными и 

бесконечными дробями; 

 формирование умения находить проценты от числа и числа по его доле; 

 формирование умения решать арифметические задачи на нахождение процентов от 

числа; 

 формирование представления о геометрических телах (шар, куб параллелепипед, 

пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 формирование умения находить объём и площадь боковой поверхности геометрических 

тел (куба, прямоугольного параллелепипеда) 

 формирование умения выполнять построение развертки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

 формирование умения решать простые и составные арифметические задачи (в 3 - 4 

действия); задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общая стоимость товара); 

задачи на расчет стоимости; задачи на время (начало, конец, продолжительность события; 

задачи на нахождение части целого; 

 воспитание интереса к математике и стремление использовать знания в повседневной 

жизни. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение математике в 9 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения математики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения математики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное математическое мышление, 

формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются 

способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, 

внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке математики являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков математики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим 

печатным материалам); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

 частично - поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 исследовательские (проблемное изложение); 

 система специальных коррекционно – развивающих приемов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 

Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Повторение  

 

12 1 

2. Арифметические действия с 

целыми и дробными числами 

36 2 

3. Проценты 

 

28 2 

4. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби 

9 1 

5. Все действия с десятичными, 

обыкновенными дробями и целыми 

числами 

17 2 

 Итого: 102 8 

 

  



98 
 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

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

соответствующих ценностей и социальных ролей; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 знать числовой ряд чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение   целых чисел 

в пределах 100 000; 

 знать таблицу сложения однозначных чисел; 

 знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи деления;  

 уметь выполнять 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); 

 знать обыкновенные и десятичные дроби; их получение, запись, чтение;  

 уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков 

(цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени;  

 уметь выполнять действия с числами, полученными при измерении величин; 

 уметь находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 уметь решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия;  

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед); 

 знать свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

 уметь выполнять построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, 

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

Достаточный уровень: 

 знать числовой ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

 знать таблицу сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

 знать табличные случаи умножения и получаемых из них случаи деления;  

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

 уметь устно выполнять арифметические действия с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 1000 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

 уметь письменно выполнять арифметические действия с многозначными числами и 

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

 знать обыкновенные и десятичные дроби, их получение, запись, чтение; 

 уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

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

доли (проценту); 
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 уметь выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

 уметь решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знать свойства элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

 выполнять 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; 

 применятьматематические знания для решения профессиональных трудовых задач. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов:  

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 

недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

  правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих 

анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к 

другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также 
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оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых 

ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием 

записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» -не ставится. 

 

 

23. Рабочая программа по учебному предмету "Информатика"(VII - IX) предметной 

области "Математика" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

23.1. Пояснительная записка. 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и умения, 

необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся познакомятся с приемами работы с компьютером и другими средствами икт, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способствовать коррекции 

и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей. 

23.2. Содержание учебного предмета. 

23.2.1. Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации, включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств, клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. 

23.2.2. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших текстов. 

Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе.Организация системы 

файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и 

папок. 

23.2.3. Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

23.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Информатика". 

23.3.1. Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-

зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

23.3.2. Достаточный уровень: 
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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, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы 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. 

 

 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. Версия рабочей программы по 

учебному предмету «Информатика» в 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 

34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Информатика». 

Цель обучения – получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представления о сущности информационных процессов, формирование умений 

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, классификации информации с использованием мультимедийных 

технологий. 

Задачи обучения: 

 формирование усвоения обучающимися правил безопасного поведения при работе с 

компьютером; 

 формирование правила использования простейших тренажеров в работе на клавиатуре; 

 формирование у обучающихся умений и навыков использования на уроках упражнений 

с игровыми программами с целью развития моторики пальцев; 

 обучение выполнению операций с основными объектами операционной системы; 

 формирование у обучающихся умений и навыков работы в программах MicrosoftWord, 

MicrosoftOffice, PowerPoint, Paint. 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика»в7 классе определяетследующие 

задачи: 

 формирование представлений о назначении основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации;  

 соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере;  

 формирование навыков включения и выключения компьютера и подключаемых к нему 

устройств; 

 формирование бережного отношения к техническим устройствам; 

 изучение клавиатуры и умение управлять мышью;  

 элементарное представление о правилах клавиатурного письма; 

 умение использовать простейшие средства текстового редактора; 

 формирование навыков работы с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): создание, преобразование, сохранение, удаление информации; 

 формирование навыков ввода и редактирования небольших текстов; 

 формирование навыков работы с рисунками в графическом редакторе; 

 формирование умений работы с программамиWordи PowerPoint; 

 формирование знаний у обучающихся в организации системы файлов и папок для 

хранения собственной информации в компьютере, именовании файлов и папок. 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение информатике в 7 классе носит коррекционную и практическую направленность и 
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тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения информатики к практико-теоретическому изучению, с 

обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных 

компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное мышление, формируются и 

корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к 

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимания и других 

психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с учебником или 

другим печатным материалом); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

 частично-поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Информация вокруг нас 12 1 

2. Информационные технологии 22 2 

 Итого: 34 3 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представление о персональном компьютере как о техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 уметь выполнять элементарные действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

эргономичные приёмы работы; 

 уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 

 иметь представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 уметь выполнять элементарные действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

эргономичные приёмы работы; 

 уметь пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

ресурсами; 

 уметь пользоваться компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

 уметь записывать (фиксировать) выборочную информацию об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Устный ответ: 

Оценка «5» - понимает материал; с помощью учителя умеет обосновать и сформировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки исправляет только при 

помощи учителя. 

Оценка «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок 

в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи учителя и обучающихся. 
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Письменный ответ: 

Оценка «5» -  выполнил работу без ошибок; 

Оценка «4» - допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» -  допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - не ставится. 

Практическая работа на ПК:  

оценка «5» ставится, если: 

 обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» - не ставится. 

В соответствии с учебным планом версия рабочей программы по учебному предмету 

«Информатика» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Информатика». 

Цель обучения - максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей 

каждого обучающегося на разных этапах обучения. 

Задачи обучения: 

 формирование и развитие знаний и умений в области ИКТ, необходимых для решения 

практических задач в учебной и трудовой деятельности, используемых в повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Версия рабочей программы по учебному предмету «Информатика» в 8 классе   определяет 

следующие задачи: 

 совершенствование знаний по технике безопасности при работе с компьютером; 

 формирование знаний об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 формирование знаний об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных 

алгоритмических конструкциях; 

 формирование знаний о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 формирование умений редактировать, форматировать текст, создавать простые 

таблицы, строить графические диаграммы; 

 формирование умений создавать презентации в программе Power Point; 

 формирование умений создавать рисунки, анимации, клипы в   программе Power Point; 

 формирование умений искать и обрабатывать информацию в сети Интернет (поиск в 

поисковой системе Яндекс). 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение информатики в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения информатики к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся развивается элементарное математическое 

мышление, формируются и корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, 

развиваются способности к обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции 

памяти, внимания и других психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словесные (рассказ или изложение новых знаний, беседа, работа с учебником   или 

другим печатным материалом); 

 наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, презентации); 

 предметно-практические (устные и письменные упражнения, практические работы на 

ПК); 

 проблемное обучение; 

 метод проектов; 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором имеет место 

создание проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных методов. 

Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

№ п/п Название раздела, тема Количество 

часов 

Контрольные 

(практические) 

работы 

1 Информация вокруг нас. Цели 

изучения курса информатики. 

6  

2 Информация вокруг нас. Информация 

и её свойства. 

9 9 

3 Мультимедиа 14 10 

4 Сеть интернет 5 4 

 Итого 34 23 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 

современном мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 знать основные способы создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов; 

 знать основные средства получения рисунка с помощью графического редактора; 

 знать назначение клавиш клавиатуры компьютера. 
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Достаточный уровень: 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов; 

 создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе; 

 создавать, редактировать, оформлять документы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Устный ответ: 

Оценка «5» - понимает материал; с помощью учителя умеет обосновать и сформировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки исправляет только при 

помощи учителя. 

Оценка «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок 

в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи учителя и обучающихся. 

Письменный ответ: 

Оценка «5» - выполнил работу без ошибок; 

Оценка «4» - допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» - допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - не ставится. 

Практическая работа на ПК:  

оценка «5» ставится, если: 

 обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области 

«Математика» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным 

планом версия рабочей программы по учебному предмету «Информатика» в 9 классе 

рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 час в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 
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задачи учебного предмета «Информатика». 

Цель обучения – получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) представления о сущности информационных процессов, формирование умений 

рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе и технике, классификации информации с использованием мультимедийных 

технологий. 

Задачи: 

 способствовать усвоению обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) правил безопасного поведения при работе с компьютером; 

 формировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) правил умения и навыки использования простейших тренажеров в работе на 

клавиатуре; 

 формировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умения и навыки использования на уроках упражнений с игровыми 

программами с целью развития моторики пальцев; 

 обучать выполнению операций с основными объектами операционной системы; 

 формировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умения и навыки работать в программах Microsoft Word, MicrosoftOffice, 

PowerPoint, Paint. 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» в 9 классе определяет следующие 

задачи: 

 усвоение правил безопасного поведения при работе с компьютером; 

 формирование у обучающихся правил, умений и навыков использования простейших 

тренажеров в работе на клавиатуре; 

 обучение выполнению операций с основными объектами операционной системы; 

 совершенствование умений и навыков работы в программах MicrosoftWord, 

MicrosoftOffice, PowerPoint, Paint, сети Internet; 

 формирование умений работы с основами компьютерного моделирования и 

алгоритмики. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение информатики в 9 классе носит коррекционную и практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала 

осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от 

исключительно практического изучения информатики к практико-теоретическому изучению, с 

обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных 

компетенций. 

В процессе изучения информатики у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальной недостаточности) развивается элементарное мышление, формируются и 

корригируются такие его формы, как сравнение, анализ, синтез, развиваются способности к 

обобщению и конкретизации, создаются условия для коррекции памяти, внимание и других 

психических функций. 

Основными организационными формами работы на уроке информатики являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков информатики предполагается использование следующих методов: 

 словестные (рассказ или изложение знаний, беседа, работа по учебнику или другим 

печатным материалам); 

 наглядные(наблюдение, демонстрация предметов или их изображений); 

 предметно - практические (измерение, вычерчивание геометрических фигур, 

моделирование, нахождение значений числовых выражений); 

 частично-поисковые (эвристическая беседа, олимпиада, практические работы); 

 система специальных коррекционно – развивающих методов; 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Широкое применение находит проблемное изложение знаний, при котором является создание 

проблемной ситуации, исследование, поиск правильного ответа. 

 В учебном процессе чаще всего предполагается использование комбинации указанных 

методов. Комплексное их использование позволяет более полно решать задачи каждого урока. 

Содержание разделов 

  

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1. Информация вокруг нас 9  

2. Информационное моделирование 3  

3. Алгоритмика 15 1 

4. Сеть Интернет 7 2 

 Итого: 34 3 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения 

с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ; 

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

соответствующих ценностей и социальных ролей; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям; 

 сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 соблюдать правила техникибезопасности при работе с компьютером и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, документы; 

 владеть навыками копировальных работ; 

 строить изображения с помощью графического редактора; 

 создавать несложную презентацию в среде типовой программы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Достаточный уровень: 

 строить изображения с помощью графического редактора; 

 создавать презентации в среде типовой программы; соблюдать правила техники 

безопасности при работе с компьютером и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 пользоваться панелью инструментов, создавать, редактировать, оформлять документы; 

 владеть навыками копировальных работ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 
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Критерии оценки предметных результатов 

Устный ответ: 

Оценка «5» - понимает материал; с помощью учителя умеет обосновать и сформировать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки исправляет только при 

помощи учителя. 

Оценка «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок 

в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи учителя и обучающихся. 

Письменный ответ: 

Оценка «5» - выполнил работу без ошибок; 

Оценка «4» - допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» -  допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - не ставится. 

Практическая работа на ПК:  

оценка «5» ставится, если: 

 обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 
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оценка «3» ставится, если: 

 работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся 

владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи 

оценка «2» - не ставится.



 

 

 

24. Рабочая программа по учебному предмету "Природоведение"(V - VI классы) 

предметной области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

24.1. Пояснительная записка. 

Курс "Природоведение" ставит своей целью расширить кругозор и подготовить обучающихся к 

усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами реализации курса "Природоведение" являются: формирование 

элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 

наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи и 

зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые обучающиеся получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников специальной 

коррекционной образовательной организации формируются первоначальные знания о природе: 

они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, 

наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс "Природоведение" не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных на I этапе, к систематическим знаниям по 

географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

24.2. Содержание учебного предмета "Природоведение". 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

"Вселенная", "Наш дом - Земля", "Есть на Земле страна Россия", "Растительный мир", 

"Животный мир", "Человек". 

24.2.1. При изучении раздела "Вселенная" обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой 

области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 

природе. Педагогический работник может познакомить обучающихся с названиями планет, но 

не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

24.2.2. В разделе "Наш дом - Земля" изучаются оболочки Земли - атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

24.2.3. Раздел "Есть на Земле страна Россия" завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны 

(например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от обучающихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о своем родном крае. 

24.2.4. При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогическому работнику необходимо обратить 

внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, 

показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны 
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представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть времени 

должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего края. При 

знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями следует 

обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую культуру, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть ее красоту. 

24.2.5. Раздел "Человек" включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой 

природе, полученные в курсе "Природоведение". 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять логику курса: 

Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера (в связи с этим 

изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера 

(вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных 

и человека. Человек - частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 

показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач учебного предмета "Природоведение" является формирование мотивации к 

изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 

экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое количество 

экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся (наблюдение 

изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более прочному 

формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием учебного 

материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, 

доступно непосредственному наблюдению обучающимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, программа 

предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически несложные 

опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством педагогического работника. 

В программе выделены основные виды практических работ по всем разделам. Предлагаемые 

практические работы имеют различную степень сложности: наиболее трудные работы, 

необязательные для общего выполнения или выполняемые совместно с учителем, 

обозначаются специальным знаком "*". 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть отражены 

межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении природоведческого 

материала. 

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению географического (V 

класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной программой 

предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных терминов 

(например, таких как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, равнина, 

глобус, карта): 

1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Зачем 

надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 

2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. 

3) . Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 

4) Наш дом - Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера. 

5) Воздух. 

Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
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Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование упругости 

воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в быту. Давление. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение воздуха. 

6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать горение. 

Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение кислорода в 

медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого 

газа при тушении пожара. 

Движение воздуха. Ветер. Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы 

защиты. 

7) Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). Поддержание 

чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

8) Поверхность суши. Почва. 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва - верхний слой земли. Ее образование. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной - органическая часть почвы. Глина, песок 

и соли - минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых 

почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 

почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в народном 

хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. Способы добычи. 

9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. Гранит, 

известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, 

хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный уголь. Внешний 

вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, хрупкость. Добыча и 

использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча нефти. 

Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила обращения 

с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, блеск, 

твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание стали и 

чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных металлов. 

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 

меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 

применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

10) Вода. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как жидкости: 

непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение при 

замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, сахар). Учет и 

использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная 

вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: 

минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. Температура и ее измерение. 

Единица измерения температуры - градус. Температура плавления льда и кипения воды. Работа 
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воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от 

наводнения). Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской воды. 

Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

11) Охрана воды. 

Есть на Земле страна - Россия. 

Россия - Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты, 

расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, Уральские и 

Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в зависимости от 

региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечательностями, население 

нашей страны. 

12) Растительный мир Земли. 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, места 

произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора лекарственных 

растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

13) Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, обитающие в 

водоемах России и своего края. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы своего края. 

Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние питомцы. 

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, попугаи, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким климатом). 

Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. Красная книга 

своей области (края). 

14) Человек. 

Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 
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Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. 

Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, 

ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской помощью. 

Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной помощи. 

Специализация врачей. 

15) Обобщающие уроки. 

Наш город (поселок, село, деревня). 

Рельеф и водоемы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные 

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

24.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Природоведение". 

24.3.1. Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; представление о 

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

к определенным группам (осина - лиственное дерево леса); 

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

ископаемые); 

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

значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; адекватная оценка 

своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание оценки педагогического 

работника. 

24.3.2. Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях, 

знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по заданию 

педагогического работника; 

представление 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 педагогического работника (при наличии 

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

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; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области «Естествознание»» и 

является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Природоведение» в 5 классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 

часа в неделю). 
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Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Природоведение». 

Цель   обучения - расширить кругозор и подготовить обучающихся к усвоению 

систематических биологических и географических знаний. 

Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

− демонстрация тесной взаимосвязи между неживой и живой природой; 

− формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

− воспитание социально значимых качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе определяет следующие 

задачи: 

− формирование умения узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях;  

− формирование представлений о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

− формирование умений относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

− формирование умения находить сходные по определенным признакам объекты из тех, 

которые были изучены на уроках;   

− формирование умения выделять существенные признаки групп объектов;  

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

здорового образа жизни;  

−  умение обсуждать изученное, рассказать о предмете изучения;  
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Программа по учебному предмету «Природоведение» в 5 классе состоит из трёх разделов: 

«Вселенная», «Наш дом – Земля», «Есть на Земле страна Россия».         

При изучении раздела «Вселенная» обучающиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами 

и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 

природе.  

В разделе «Наш дом – Земля» обучающиеся знакомятся с оболочками Земли - атмосфера, 

литосфера и гидросфера. Изучают основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и 

почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает 

также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в 5 классе и 

готовит обучающихся к усвоению курса географии. Обучающиеся знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны  

(например, Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от обучающихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте.  

Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет,   а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в  него элементов 

беседы или объяснения, сопровождающегося демонстрацией     опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании 

свойств тел неживой природы при проведении опытов); 

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), 

направленных на усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на обогащение словаря, усвоение новых, 

ранее  незнакомых слов; закрепление и уточнение значений слов; активизация  словаря); 

− работа с учебником (первичное, выборочное   и объяснительное чтение, работа со 

словарем; ответы на вопросы и    выполнение   заданий, направленных на формирование 

умений анализировать       прочитанное, устанавливать причинно-следственные связи, 

сравнивать, выделять главное); 

− выполнение заданий в рабочих тетрадях или на карточках, используя слова для справок;  

− заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка изучаемых объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение 

 

2  

2. Вселенная  

 

6 1 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Наш дом-Земля: 

Воздух 

Полезные ископаемые 

Вода 

Поверхность суши. Почва 

 

8 

14 

16 

6 

 

1 

1 

1 

1 

4. 

 

Есть на земле страна Россия 

 

14 

 

1 

5. Повторение по курсу «Неживая природа» 

 

2 1 

 

 Итого: 68 7 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 интерес к предметам и явлениям живой и неживой природы, к своей стране, ее 

природным богатствам; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, 

умения соблюдать правила личной гигиены, режима дня; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, необходимости охраны живой и неживой природы; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, бережному отношению к природе и 

другим материальным ценностям. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов (формы поверхности, водоемы, небесные 

тела, основные достопримечательности нашей страны) на иллюстрациях, фотографиях; 

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

− отнесение изученных объектов к определенным группам (нефть – горючее полезное 

ископаемое);  

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

(полезные ископаемые); 

− соблюдение правил гигиены и здорового образа жизни, понимание их значения в жизни 

человека; 

− соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

− выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

− адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

− знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию учителя; 

− представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

− отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (золото – полезное ископаемые, металлы, цветные металлы, драгоценные 

(благородные) металлы);  

− 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 задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

− совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

− выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

− осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 
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работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития.  

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Устный ответ: 

Оценка «5»ставится за: 

− полный ответ, правильно отражающий основной материал курса: 

− правильно раскрытое содержание понятий, закономерностей, биологических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

− правильное использование рисунков, гербариев, натуральных объектов и других 

источников знаний,  

− самостоятельный ответ,  с  опорой  на  ранее  приобретенные 

знания; 

− соблюдение культуры устой и письменной речи, правил оформления письменных работ;

  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  

− знание всего учебного программного  материала; 

− умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

−  незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ;  

Оценка «3» ставится обучающемуся за следующее:  

− знание и усвоение учебного материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя; 

− умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного  

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» - не ставится 

Учебный предмет «Природоведение» относится к предметной области «Естествознание»» и 

является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету 

«Природоведение» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 

часа в неделю). 

  Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Природоведение». 

  Цель обучения - освоение знаний о многообразии природных объектов, развитие интереса к 

изучению природы, воспитание положительного эмоционально-личностного отношения к 

природе и применение практических сведений в повседневной жизни учащимися с 

нарушениями интеллекта. 

  Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

− демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
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− формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

− воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

− воспитание социально значимых качеств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе определяет следующие 

задачи: 

− формирование правильного понимания природных явлений;  

− формирование у обучающихся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и 

животных, а также об организме человека и его здоровье);  

− формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, 

ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных;  

− формирование умения наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности;  

−  формирование и отработка практических навыков и умений. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
      Программа по учебному предмету «Природоведение» в 6 классе состоит из трёх разделов: 

«Растительный мир», «Животный мир», «Человек». 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и систематизируются 

знания, полученные в начальной школе.  Приводятся простейшие классификации растений и 

животных.  Учитель должен обратить внимание обучающихся на характерные признаки 

каждой группы растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей 

планеты и, как следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В 

содержании могут быть указаны представители флоры и фауны разных климатических поясов, 

но значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей 

страны и своего края.  

   При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями 

следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую 

культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

   Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых санитарно-

гигиенических навыков. 

   Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и неживой 

природе, полученные в процессе изучения учебного предмета «Природоведение". 

    Основными организационными формами работы на уроке природоведения являются: 

фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа. 

При проведении уроков природоведения предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти (рассказ с включением в него элементов 

беседы или объяснения, сопровождающегося демонстрацией, опытов); 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения); 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных и практических работ, предусмотренных программой; исследовании 

свойств тел неживой природы при проведении опытов); 

− проведение природоведческих экскурсий (вводных, текущих и обобщающих), 

направленных на усвоение изученного материала; 

− проведение словарной работы, направленной на коррекцию лексико- семантической 

стороны речи (обогащение словаря, усвоение новых, ранее незнакомых слов; закрепление и 

уточнение значений слов; активизация словаря). 

− выполнение заданий, требующих разнообразной деятельности обучающихся:сравни, 

опиши, объясни, запиши в тетради, зарисуй в тетради, найди на карте, рассмотри рисунок, 

рассмотри иллюстрации описываемого предмета; выполнение заданий в рабочих тетрадях или 

на карточках, используя слова для справок; заполнение схем, подпись рисунков, зарисовка 

изучаемых  объектов;   

− дидактические игры (классификация, разрезные картинки). 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

1.  Введение 1 1 

 

2. Растительный мир 17 1 
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3. 

 

Животный мир 35 1 

4 

 

Человек 12 

 

1 

5. Обобщение 3 1 

 

 Итого: 68 5 
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IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 воспитание уважительного отношения к чужому мнению; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстникам в разных 

социальных ситуациях; формирование умений соблюдать правила здорового питания, 

ухаживать за комнатными растениями и домашними животными; 

 формирование знаний о здоровом образе жизни, стремления соблюдать и вести 

здоровый образ жизни; 

 овладение социально- бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, 

формирование правильной осанки, оказании первой медицинской помощи при незначительных 

травмах; 

 формирование бережного отношения к материальным ценностям, к предметам живой и 

неживой природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

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

− относить изученные объекты к определенным группам (осина- лиственное дерево леса); 

− называть сходные объекты, относить к одной и той же изучаемой группе (рыбы, 

декоративные растения, лекарственные растения); 

− называть заповедники, растения и животные, занесенные в Красную книгу России; 

− соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать их 

значение в жизни человека; 

− соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 

− выполнять несложные задания под контролем учителя; 

− адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 

оценку педагога. 

Достаточный уровень: 

− узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 

− уметь находить необходимую информацию об изучаемых объектах по заданию 

педагога; 

− устанавливать взаимосвязи между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

− относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации (клевер- травянистое дикорастущее растение, растение луга, кормовое 

растение, медоносное, растение, цветущее летом); 

− называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены 

на уроках, известны из других источников, объяснять свое решение; 

− выделять существенные признаки групп объектов; 

− знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила 

здорового образа жизни; 

− участвовать в беседе, обсуждение изученного, проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

− выполнять задания без текущего контроля учителя, осмысленная оценка своей работы: 

− соблюдать правила санитарно-гигиенических норм в отношении изученных объектов и 

явлений; 

− выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 

− осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития.   Критерии оценки предметных результатов за устный ответ:  

Оценка «5»ставится обучающемуся, если он: 

− даёт правильные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно практическими действиями;  

− грамотно строит предложения;  

− адекватно использует терминологию; 

− умеет подводить итоги.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если:  

− при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ;  

− допускает незначительные речевые ошибки;  

− частично использует терминологию;  

− подводит итоги с незначительной помощью учителя. 

Все недочёты ученик исправляет при незначительной помощи учителя, если ученик в ходе 

ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:  

− при помощи учителя или учащихся даёт правильные односложные ответы на 

поставленные вопросы;  

− в речи не использует изученную терминологию;  

− подводит итоги только при максимальной помощи учителя. 

Оценка «2» - не ставится. 

Оценка письменных ответов. 

Оценка «5» ставится - при самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий.  

Оценка «4» ставится - при выполнении задании, в случае двух негрубых недочётов или одной 

ошибки; допускается незначительная помощь учителя. 

Оценка «3» ставится – при более двух грубых недочетов и одной ошибки выполненных 

заданий; при использовании преимущественной помощи учителя, материала учебника. 

Оценка «2» - не ставится.  

 

 

25. Рабочая программа по учебному предмету "Биология"(VII - IX классы) предметной 

области "Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

25.1. Пояснительная записка. 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс "Природоведение", 

при изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-

научную подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают 

целостность биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному 

поведению обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать у 

обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся важно 

понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и человек - 
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часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять природу для себя и 

последующих поколений. 

Курс "Биология" состоит из трех разделов: "Растения", "Животные", "Человек и его здоровье". 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует самостоятельно, 

исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - все это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: развивать память 

и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и неживые 

тела, получают новые знания об элементарных физических и химических свойствах и 

использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых явлениях неживой 

природы. 

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела "Растения"(VII 

класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включены практически значимые темы, такие, как "Фитодизайн", "Заготовка овощей на зиму", 

"Лекарственные растения". 

В разделе "Животные"(VIII класс) особое внимание уделено изучению животных, играющих 

значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот раздел дополнен 

темами, близкими учащимся, живущим в городской местности ("Аквариумные рыбки", 

"Кошки" и "Собаки": породы, уход, санитарногигиенические требования к их содержанию). 

В разделе "Человек"(IX класс) человек рассматривается как биосоциальное существо. 

Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ 

жизненных функций важнейших групп растительных и животных организмов (питание и 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, размножение). Это позволит 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) воспринимать 

человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в программу 

включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. Привитию 

практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить повязку) следует 

уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: строении и 

жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

показать практическое применение биологических знаний: учить приемам выращивания и 

ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними животными, 

вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные знания для 

решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать экологическому, 

эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому воспитанию подростков, 

помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции; 

25.2. Содержание учебного предмета "Биология". 

25.2.1. Растения. 

1) Введение. 

2) Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. 

Живая природа: растения, животные, человек. 
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3) Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

4) Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

6) Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анютины 

глазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в пространстве 

(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значение 

стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим органам 

растения и откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей (травянистый, 

древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, 

стелющийся. 

10) Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные листья. 

Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни растения - 

образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листьями (значение 

этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у растений. Листопад и его 

значение. 

11) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цветков. 

Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

12) Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

13) Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

14) Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

15) Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

16) Растения леса. 

17) Некоторые биологические особенности леса. 

18) Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

19) Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 

23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки. 

24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2 - 3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

25) Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Правила 

сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка съедобных грибов 

перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, сушка). 

27) Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным кольцам, 
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а хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление 

альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей различных видов лесных грибов. 

Подбор литературных произведений с описанием леса ("Русский лес в поэзии и прозе"), 

29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

33) Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные 

для данной местности). 

34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая 

комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений. 

37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных 

черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив, 

обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

38) Цветочно-декоративные растения. 

39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. 

Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

40) Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

41) Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

43) Растения поля. 

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

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

45) Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

49) Овощные растения. 

50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп - по выбору педагогического работника). 

51) Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

52) Многолетние овощные растения: лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание: посев, уход, уборка. 

55) Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). 

56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном 

участке, сбор урожая. 

58) Растения сада. 
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59) Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики - для 

южных регионов). 

60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

61) Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 

62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. 

Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. Беление стволов 

плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

25.2.2. Животные. 

1) Введение. 

2) Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные. 

3) Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, покров, 

способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

4) Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

5) Беспозвоночные животные. 

6) Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

7) Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

8) Дождевой червь. 

9) Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ 

передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

10) Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

11) Насекомые. 

12) Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

13) Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка). 

Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, адмирал. Их 

значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

14) Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

15) Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие - по 

выбору педагогического работника). 

16) Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

17) Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведение 

пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства меда, 

пыльцы, прополиса). 

18) Муравьи - санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

19) Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

20) Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

21) Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

22) Позвоночные животные 

23) Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета. 

24) Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

25) Рыбы. 

26) Общие признаки рыб. Среда обитания. 

27) Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

28) Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

29) Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 
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способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

30) Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), уход. 

31) Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

32) Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 

33) Земноводные. 

34) Общие признаки земноводных. 

35) Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

36) Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

37) Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

38) Польза земноводных и их охрана. 

39) Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

40) Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

41) Пресмыкающиеся. 

42) Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

43) Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, уж 

(места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Использование 

змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

45) Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение и 

развитие. 

46) Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

47) Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

48) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

49) Птицы. 

50) Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

51) Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

52) Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

53) Хищные птицы: сова, орел. 

54) Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

55) Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

56) Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или 

другие местные представители пернатых. 

57) Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 

58) Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

59) Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

60) Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 

видеофильмов. 

61) Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 

птицеферму). 

62) Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в 
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живом уголке. 

63) Млекопитающие животные. 

64) Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

65) Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

66) Дикие млекопитающие животные. 

67) Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение. 

68) Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

69) Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

70) Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 

71) Псовые (собачьи): волк, лисица. 

72) Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

73) Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

74) Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

75) Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места обитания. 

Охрана животных. 

76) Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распространение и 

значение. 

77) Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

78) Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень). 

79) Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

80) Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

81) Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

82) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото). 

83) Сельскохозяйственные животные. 

84) Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 

85) Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

86) Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 

соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание овец в 

зимний и летний периоды. 

87) Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

88) Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

89) Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 
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90) Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

91) Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

92) Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

93) Домашние питомцы. 

94) Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

95) Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

96) Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их жилища. 

25.2.3. Человек. 

1) Введение. 

2) Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 

здоровья. 

3) Общее знакомство с организмом человека. 

4) Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, 

нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле человека. 

5) Опора и движение. 

6) Скелет человека. 

7) Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, скелет 

туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

8) Череп. 

9) Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

10) Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

11) Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

12) Практические работы. Определение правильной осанки. 

13) Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

14) Мышцы. 

15) Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции растений, 

движение животных и человека). 

16) Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

17) Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

18) Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического 

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела. 

19) Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре местоположения 

отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утомление мышц 

при удерживании груза на вытянутой руке. 

20) Кровообращение. 

21) Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система человека. 

22) Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

23) Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

24) Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагрузки. 

25) Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

26) Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

27) Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и после дозированных 

гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 

Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 

тромбоцитов. Запись в "Блокноте на память" своей группы крови, резус-фактора, кровяного 

давления. 

28) Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

29) Дыхание. 

30) Значение дыхания для растений, животных, человека. 

31) Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

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

33) Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через 

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение (ОРЗ, 

гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез). 

34) Влияние никотина на органы дыхания. 

35) Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

36) Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

37) Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

38) Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка). 

39) Питание и пищеварение. 

40) Особенности питания растений, животных, человека. 

41) Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, 

жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья 

человека. Авитаминоз. 

42) Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник. 

43) Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение 

пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

44) Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

45) Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек на 

пищеварительную систему. 

46) Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

47) Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 

48) Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

49) Выделение. 

50) Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

51) Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

52) Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 



136 
 

53) Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

54) Простейшее чтение с помощью педагогического работника результатов анализа мочи 

(цвет, прозрачность, сахар). 

55) Размножение и развитие. 

56) Особенности мужского и женского организма. 

57) Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

58) Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек 

в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

59) Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

60) Рост и развитие обучающегося. 

61) Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

62) Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий 

инфекционных и вирусных заболеваний. 

63) Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

64) Покровы тела. 

65) Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота и 

жира, терморегуляции. 

66) Производные кожи: волосы, ногти. 

67) Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

68) Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

69) Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема). Гигиена 

кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. Уход за 

волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

70) Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

71) Нервная система. 

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

73) Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. 

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

74) Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

75) Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

76) Демонстрация модели головного мозга. 

77) Органы чувств. 

78) Значение органов чувств у животных и человека. 

79) Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

80) Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

81) Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

82) Охрана всех органов чувств. 

83) Демонстрация муляжей глаза и уха. 

25.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Биология". 

25.3.1. Минимальный уровень: 

представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма человека; 

знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и различение 

изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
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знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения в природе, 

техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных программой; 

описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход за 

растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой доврачебной 

помощи). 

25.3.2. 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 

и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; выполнение 

классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в организме 

человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, самочувствия, 

знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние зрения, слуха, норму 

температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их для 

объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) 

помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

трудовых ситуациях. 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной 

приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR).  

ФАООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Биология» относится к предметной области «Естествознание»» и является 

обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 

классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Биология». 

  Цель учебного предмета - формирование элементарных знаний об окружающем мире, умения 

ориентироваться в мире растений, использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений; 

− формирование умений и навыков практического применения биологических знаний: 

приемам выращивания и ухода за растениями, использованию знаний для решения бытовых и 

экологических проблем; 

− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, 

https://clck.ru/33NMkR
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усвоению правил здорового образа жизни; 

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 7 классе   определяет следующие 

задачи: 

−  формирование у обучающихся представленийоб особенностях природы, условиях 

произрастания разных видов растений; 

−  формирование представлений об органах цветкового растения; их значении в   жизни 

растений; 

−  формирование представлений о группах растений по месту их произрастания, 

особенностях их внешнего строения, биологических особенностях, практическом применении 

растений; 

− формирование умения называть и показывать на иллюстрациях и узнавать в природе 

изученные культурные и дикие виды растений;   

− формирование умения применять полученные знания и сформированные умения в 

бытовых ситуациях (уход за растениями, выращивание рассады); 

− формирование знаний правил поведения в природе; взаимосвязей между природными 

компонентами, природой и человеком. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается в 7 классе с раздела 

«Растения», в котором все растения объединены в группы не по семействам, а по месту их 

произрастания. Такое структурирование материала более доступно для понимания 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В этот раздел 

включены практически значимые темы, такие, как «Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», 

«Лекарственные растения». 

  Основными организационными формами работы на уроке биологии являются:  фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах.     

  При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти; 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации); 

− метод проблемного изложения материала (постановка проблемы и показ пути ее 

решения); 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы); 

− исследовательский метод (учитель направляет, обучающиеся самостоятельно 

исследуют при проведении лабораторных и практических работ, опытов; в ходе проведения   

экскурсий). 
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Содержание разделов 

 

№ п/п                     Название        раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1. Введение 1  

2. Общее знакомство с цветковыми растениями 16 1 

3. Растения леса 14 1 

4. Комнатные растения 7  1 

5. Цветочно- декоративные растения 6 1 

6. Растения поля 6  1 

7. Овощные растения 9 1 

8. Растения сада 9 1 

                                                                      Итого: 68 7 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия 

при выполнении практических и лабораторных работ в классе и на пришкольном участке; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, бережному отношению к живой и неживой природе; 

 формирование бережного отношения к истории и культуре других народов, природным 

и культурным достопримечательностям страны; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, участия в 

пропаганде сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе; 

 формирование эстетических потребностей, умение видеть красоту, гармонию 

окружающей природы. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− узнавать и называть объекты неживой и живой природы;  

− называть общие признаки изученных групп растений, условия их произрастания;  

− описывать особенности внешнего вида изученных растений, называть основные части 

цветкового растения;  

− использовать биологические знания в повседневной жизни; 

− выполнять совместно с учителем практические работы; 

− владеть практическими навыками безопасного поведения в случаях контакта с 

ядовитыми видами растений; 

− соблюдать основные правила безопасного поведения в природе. 

Достаточный уровень:  

− иметь представление об объектах неживой и живой природы; 

− знать основные взаимосвязи между природными компонентами, природой и человеком; 

− устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта (единство 

формы и функции); 

− знать признаки сходства и различия между группами растений ; 

− выполнять классификации на основе выделения общих признаков; 

− узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, муляжи, 

слайды, рисунки, схемы); 

− знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 

объяснения новых ситуаций; 

− выполнять практические работы самостоятельно или предварительной (ориентировочной) 

помощи учителя  

− владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и учебно-

трудовых ситуациях 

 Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития.    

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Устный ответ: 

Оценка «5»ставится в случае, если обучающийся: 

− показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  
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− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

− не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления письменных 

работ.  

Оценка  «4»ставится в случае, если обучающийся:  

− показывает знания всего изученного программного материала;  

− умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

− допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, 

правила оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

− показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 

минимальных требований; 

− умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

− допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

Оценка «2»неставится. 

Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) обучающихся по биологии. 

Оценка «5»: 

− правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

− полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

− четко и правильно даны определения; 

− вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Оценка «4»: 

− наблюдение проведено самостоятельно; 

−  частично раскрыто основное содержание материала; 

− в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения;  

− вывод неполный. 

Оценка «3»: 

− наблюдение проведено с помощью учителя; 

− усвоено основное содержание материала;  

− определения понятий нечеткие; 

− допущены ошибки и неточности в выводе.  

− наблюдение проведено с помощью учителя; 

− усвоено основное содержание материала;  

− определения понятий нечеткие; 

− допущены ошибки и неточности в выводе. 

Оценка «2»неставится. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится если: 

− обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

− допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится если: 

− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

− обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух недочетов. 
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Оценка «3» ставится, если:  

− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух 

грубых ошибок; 

− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или  допустил не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

− обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух-

трех негрубых ошибок. 

Оценка «2»не ставится. 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 8 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Биология». 

Цель учебного предмета - знакомство с разнообразием животного мира, воспитание у 

обучающихся чувства любви к природе и ответственности за ее сохранность.       

Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: 

строении и жизни животных; 

− формирование умений и навыков практического применения биологических знаний: 

ухода за домашними животными, использование полученных знаний для решения бытовых и 

экологических  проблем; 

− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, 

усвоению правил здорового образа жизни; 

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 8 классе   определяет следующие 

задачи: 

− формирование элементарных научных представлений о поведении, образе жизни и 

особенностях внешнего вида изучаемых  животных; 

− установление  взаимосвязи между средой обитания и внешним видом животных; 

− формирование умений называть признаки сходства и различия между группами 

животных, узнавать и различать по внешнему виду в окружающем мире, фотографиях, 

рисунках; 

− формирование умений описывать особенности внешнего вида разных групп животных; 

− формирование умений применения практических  знаний: уход за животными;  

− формирование  навыков правильного поведения в природе; 

− использование  правил здорового образа жизни, поведения в природе в окружающей 

природе; 

− формирование умений анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение биологии в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учит использованию биологических знаний в различных 

ситуациях. Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от 

теоретического изучения предмета к практико-теоретическому, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по «Биологии» в 8 классе включает 9 разделов.  

Раздел «Ведение» направлен на знакомство с многообразием животного мира. Места обитания 

животных и приспособленность их к условиям жизни. 

В разделе «Животные» большое внимание уделяется установлению причинно-следственных 

зависимостей между средой обитания и особенностями жизни животных, демонстрации 

единства формы и функции, взаимосвязи между живой и неживой природой, формированию 

практических умений (уход за животными, соблюдение санитарно-гигиенических правил). 

При изучении раздела «Черви» обучающиеся  знакомятся с внешним видом дождевого червя, 

образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

В разделе «Насекомые» обучающиеся знакомятся с внешним строением, образом жизни, 

питанием, дыханием способом передвижения, размножением насекомых. 

Раздел «Рыбы» направлен на знакомство с общими признаками рыб, средой обитания, с 

представителями речных и морских рыб. 

В разделе «Земноводные» обучающиеся  знакомятся с общими признаками земноводных, 

средой обитания. 

Изучая раздел «Пресмыкающиеся», обучающиеся  знакомятся с общими признаками 

пресмыкающихся (передвижение – ползание по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств, размножение. 

Раздел «Птицы» направлен на знакомство с общей характеристикой птиц: средой обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения, размножение. 

В разделе «Млекопитающие» обучающиеся знакомятся с общими признаками, разнообразием, 

строением, образом жизни млекопитающих.  

Раздел «Сельскохозяйственные млекопитающие» направлен на знакомство с общими 

признаками, разнообразием, строение и образом жизни сельскохозяйственных млекопитающих. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и практических 

работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий – все это даст возможность более 

целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению интереса к 

предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию учащихся: развивать память и 

наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2  

 

2 Беспозвоночные животные 11 1 

 

3 Позвоночные животные 53 1 

 

3.1 Рыбы 8 1 

 

3.2 Земноводные 3 1 

 

3.3 Пресмыкающиеся 5 1 

 

3.4 Птицы 10 1 
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3.5 Млекопитающие  15 1 

 

4 Сельскохозяйственные млекопитающие 12              1 

 

5 Обобщение 

 

2  

                                                  Итого: 68 8 

 

 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Биология». 

Цель учебного предмета - формирование элементарных знаний об окружающем мире, умения 

ориентироваться в окружающей среде, использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи обучения: 

− формирование элементарных научных представлений о компонентах живой природы: 

строении и жизни своего организма; 

− формирование умений и навыков практического применения биологических знаний: 

ухода за своим организмом, использование полученных знаний для решения бытовых   

использованию знаний для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

− формирование навыков правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно- гигиеническому воспитанию, 

усвоению правил здорового образа жизни; 

− развитие познавательной деятельности, обучение умению анализировать, сравнивать 

природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-

следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие 

психические функции; 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» в 9 классе   определяет следующие 

задачи: 

− формировать элементарные научные представления о строении организма человека и 

его здоровье;  

− учить практическому применению биологических знаний: формировать умения ухода за 

своим организмом, использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем;  

− формировать навыки правильного поведения в природе; 

− научить использовать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, 

поведению в окружающей природе; 

− учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. 

  



146 
 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

В 9 классе обучающиеся изучают третий раздел учебного предмета «Биология»- «Человек», где  

человек рассматривается как биосоциальное существо. Основные системы органов человека 

предлагается изучать, опираясь на сравнительный анализ жизненных функций важнейших 

групп растительных и животных организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение 

веществ, выделение, размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

 За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Овладению практическими знаниями и умениями по данным вопросам (измерить 

давление, наложить повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Распределение учебного материала позволяет обеспечить постепенный переход от 

теоретического изучения предмета к практико-теоретическому, с обязательным учётом 

значимости усваиваемых знаний и умений для формирования жизненных компетенций. 

Основными организационными формами работы на уроке биологии являются: фронтальная, 

групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. 

При проведении уроков биологии предполагается использование следующих методов: 

− объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

− репродуктивный метод (воспроизведение и применение информации) 

− метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее решения) 

− частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению проблемы) 

− исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно исследуют при 

проведении лабораторных  и практических работ, опытов, самонаблюдений, описания 

особенностей своего состояния, самочувствия; в ходе проведения   экскурсий) 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

Контрольные  

работы 

1 Введение 1  

2 Общее знакомство с организмом человека 2 1 

3 Опора и движение 10 1 

4 Кровообращение 8 1 

5 Дыхание  8 1 

6 Питание и пищеварение 10 1 

7 Выделение 3 1 

8 Покровы тела 6 1 

9 Размножение и развитие 9 1 

10 Нервная система  4 1 

11 Органы чувств  6 1 

12 Повторение 1  

 Итого: 68 10 
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26. Рабочая программа по учебному предмету "География"(VI - IX) предметной области 

"Естествознание" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

26.1. Пояснительная записка. 
География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественнонаучного 

знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насыщенное 

экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, становится тем 

звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и 

общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется образовательное, 

развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачами изучения географии являются: 

формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и социально-

экономических процессов и их взаимосвязей; 

формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

формирование умений и навыков использования 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; 

овладение основами картографической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

26.2. Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий спектр 

видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающимися АООП 

должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, которые 

применительно к изучению географии должны быть представлены в тематическом 

планировании в виде конкретных учебных действий. 

26.2.1. Начальный курс физической географии. 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географические 

сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и правила 

пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, горы. 

Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, пруды. 

Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. 

Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. 

Охрана воды от загрязнения. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая карта. 

Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. Освоение 

космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая карта 

полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды. 
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Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте полушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы России. Океаны и 

моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России. 

26.2.2. География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение России на 

карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. 

Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. Типы климата в 

разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Экологические проблемы. 

Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни 

и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

26.2.3. География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический океан. 

Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: географическое 

положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа 

материка, население и государства. 

26.2.4. Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная Европа, Северная 

Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Южная Азия. Восточная 

Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. Полезные 

ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы нашей местности. 

Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. Население нашего края. 

Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-исторические и 

культурные памятники нашего края. 

26.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "География". 

26.3.1. Минимальный уровень: 

представление 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. 

26.3.2. Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической картой 

для получения географической информации; 

ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, оценка их 

изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников своего 

родного края. 
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Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» и является 

обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 6 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «География». 

  Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические знания и умения в 

повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде.  

Задачи обучения: 

 формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 формирование умений и навыков использования 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; 

 овладение основами катастрофической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» в 6 классе определяет следующие 

задачи: 

 формирование у обучающихся представлений о географии как науке; 

 обучение ориентированию по Солнцу, признакам погоды, Полярной звезде; 

 формирование представлений об опасных природных явлениях,  

 формирование географических представлений о рельефе и водоемах нашей планеты; 

 формирование умения работать с географической картой, графической наглядностью; 

 воспитание патриотических чувств, видение красоты природы, бережного отношения к 

природе, ее ресурсам, знакомство с основными направлениями природоохранительной работы; 

 формирование умения применять полученные знания в повседневной жизни. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В процессе изучения учебного предмета «География» в 6 классеобучающиеся научатся 

ориентироваться на местности, познакомятся сфизической картой России, ее географическим 

положением, границами, формами земной поверхности, водоемами. В данной программе 

вначале планируется формирование более точных географических представлений о рельефе и 

водоемах своей местности (на экскурсиях и уроках с использованием видеофильмов). На этих 

занятиях, готовя к восприятию следующей темы, учитель может уточнить, какими цветами 

будут обозначаться формы рельефа и водоемы на карте. 

Затем планируется изучение одной из самых сложных тем курса географии — «План и карта». 

При изучении этой темы следует осуществить постепенный переход от черчения плана стола, 

класса, к чтению планов школьного участка и местности, а затем к знакомству с 

географической картой.  

Такая последовательность изучения тем позволит более логично перейти от знакомства с 

физической картой России к изучению глобуса и физической карты полушарий. 

В программу 6 класса введены темы:  «Явления природы» (дождь, ветер, ураган, шторм, 

землетрясение, извержение вулканов), «Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне», «Планеты», 

«Освоение космоса». Это позволит своевременно начать формирование географических знаний 

в тесной связи с элементарными физическими и астрономическими, что создаст наиболее 

полное представление о планете Земля. Опасные природные явления будут изучаться и в 

дальнейшем применительно к конкретным географическим территориям. 

Изучение географии в 6 классе предполагает проведение экскурсий с целью формирования 

более точных географических представлений о формах земной поверхности и водоемах 

местности, где проживают обучающиеся.  

Содержание разделов 

 

 

 

 

  

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение  5 1 

2. Ориентирование на местности 5 1 

3. 

 

Формы поверхности Земли 4 1 

4 

 

Вода на Земле 10 

 

1 

5 План и карта  7 1 

6. Земной шар 17 1 

7. Карта России 20 2 

 Итого 68  
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование установки на безопасный здоровый образ жизни; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с задачей, поставленной учителем; 

 совершенствование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 развитие умения фиксировать результаты самостоятельной деятельности (наблюдений, 

опытов); 

 развитие навыков взаимодействия при работе в паре при изготовлении моделей или 

макета форм рельефа местности; 

 формирование эстетических чувств при знакомстве с достопримечательностями 

крупнейших городов России и родного города; 

  формирование уважения и восхищения людьми, совершившими научные            

открытия   

 (кругосветные путешествия, запуск искусственных спутников     Земли и людей в   

 космос, первые космонавты); 

 формирование навыков безопасного поведения в природе (при изучении грозы, молнии, 

лавин, землетрясений, извержений вулканов и т.п. явлений природы) 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы с помощью учителя; 

 понимать условные знаки карты, показывать с помощью учителя географические 

объекты;  

 узнавать и называть географические объекты (формы поверхности земли: равнины, 

холмы, овраги; водоемы), типичных представителей животного и растительного мира на 

макетах, рисунках и фотографиях; 

 называть, описывать существенные признаки географических объектов и явлений;   

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и 

выражения; 

 использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения  мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 знать основные правила безопасного поведения в природе; 

Достаточный уровень:  

 применять элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации; 

 определять направления на карте; 

 вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды; 

 сравнивать географические объекты и явления по заданным критериям; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины, опорные слова и 

выражения; 

 определять стороны горизонта, ориентироваться по Солнцу, компасу и местным 

признакам природы; 

 выявлять на местности особенности рельефа, водоемов; 

 делать схематические зарисовки изучаемых форм земной поверхности; 

 читать географическую карту (условные цвета и основные знаки) по атласам-

приложениям к учебнику; 

 составлять описания изучаемых объектов с опорой на карту и картины; 

 показывать на карте объекты, указанные в программе, обозначать их при помощи 

учителя на контурной карте. 

Система оценки достижений 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно; 

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными 

предложениями; 

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждающие 

высказанное суждение;   

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и 

свойства;  

 правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

 

Оценка«4» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта;  

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении 

предложении; 

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последовательность в 

описании объекта, явления. 

Оценка«3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи 

учителя; 

 испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-

следственные связи. 

Оценка«2»- не ставится. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 7 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО  (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «География». 

Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умение  использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

 формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 формирование умений и навыков использования 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; 
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 овладение основами катастрофической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» в 7 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование элементарных, но научных и систематических сведений о природе, 

населении, хозяйстве России; 

 знакомство с культурой и бытом народов России, достопримечательностями разных 

уголков нашей Родины. 

 знакомство с особенностями взаимодействия человека и природы. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Программа 7 класса полностью посвящена ознакомлению с природой и хозяйством России. 

Изучение вопросов физической, элементов экономической и социальной географии своей 

страны рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда обитания и 

жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного хозяйства. Особое 

внимание уделяется экологическим проблемам. Необходимо вскрыть причины обострения 

экологических ситуаций в некоторых районах нашей страны. 

На изучение «Географии России» в данной программе отведен весь 7 класс, в содержании 

учебного материала выделены два основных блока: 

1. Особенности природы и хозяйства России — 11 ч  

П. Природные зоны России — 57 ч. 

Задача первого блока этого раздела создать целостное представление о своей родине, раскрыть 

разнообразие ее природных условий, ресурсов, населения и хозяйства. 

Учителю географии необходимо подумать о рациональном распределении времени на изучение 

общих и зональных вопросов. Целесообразно уже при изучении I блока иллюстрировать общие 

положения конкретными примерами, подготавливая таким образом обучающихся к изучению 

отдельных природных зон. 

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.  

На уроках обучающиеся пользуются современными географическими картами (физической, 

политико-административной и картой природных зон России). При изучении географии России 

констатируются новые национально-территориальные образования, подчеркивая культурные и 

этнографические особенности населения. Важный аспект проблемы – развитие крупнейших 

городов, центров науки, малых городов и сел. Также при изучении географии России 

учитывается принятое в настоящее время новое административное деление России на 

федеральные округа. 

 

Содержание разделов 

№ п\п Тема (раздел) Количество часов  

на изучение 

Контрольные 

работы 

1 Особенности природы и хозяйства России 11 1 

2 Природные зоны России 2 1 

3 Зона арктических пустынь 5 1 

4 Зона тундры 8 1 

5 Лесная зона 18 1 

6 Зона степей 8 1 

7 Зона пустынь и полупустынь 7 1 

8 Зона субтропиков 4 1 

9 Высотная поясность в горах 5 1 

 Итого 68 9 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Обучающиеся получают знания о географическом положении каждого материка, его природе, а 

также знакомятся с экономическим развитием государств, культурой, бытом народов 

указанных материков. Кроме того, в данном курсе изучается и континент Антарктида, при 

изучении которого обучающиеся узнают об открытиях великих мореплавателей и полярников. 
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К концу 8 класса обучающиеся начинают более подробно изучать физическую географию 

материка, на котором мы живем. Здесь даются общие представления о географическом 

положении, очертаниях берегов, рельефе, климате, водных ресурсах, растительном, животном 

мире и населении Евразии.  

Содержание разделов 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 формирование экологической  культуры, понимание необходимости охраны редких 

видов растений и животных; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 называть  океаны  земного шара, их значение; 

 показывать на географической карте океаны земного шара; 

 знать названия материков земного шара; 

 показывать на географической карте материки земного шара 

 знать, на каком материке расположена Россия 

Достаточный уровень:  

 давать краткую характеристику географического положения океанов и их 

хозяйственное значение; географическогоположения, очертания берегов и природных условий 

и населения материков; 

 находить на карте изученные географические объекты 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение 1  

2. Материки и океаны 5 1 

3. Африка 12 1 

4. Австралия 8 1 

5. Антарктида 6 1 

6. Америка 1  

7. Северная Америка 9 1 

8. Южная Америка 12 1 

9. Евразия 14 2 

 Итого 68 8 
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 определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов 

каждого материка; 

 давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и 

картины; 

 находить в периодической печати сведения об изученных государствах. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно; 

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными 

предложениями; 

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждающие 

высказанное суждение;   

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и 

свойства;  

 правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка«4» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта;  

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении 

предложении; 

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последовательность в 

описании объекта, явления. 

Оценка«3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи 

учителя; 

 испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-

следственные связи. 

Оценка«2»- не ставится. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «География» в 9 

классе рассчитана на 34 учебные недели  и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО  (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «География». 

Цель обучения - сформировать у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) умение использовать географические знания и умения в повседневной жизни 

для объяснения, оценки разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачи обучения: 

 формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 
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 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 формирование умений и навыков использования 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; 

 овладение основами катастрофической грамотности и использование элементарных 

практических умений и приемов использования географической карты для получения 

географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» в 9 классе определяет следующие 

задачи: 

 познакомить с культурой и бытом разных народов; 

 показать особенности взаимодействия человека и природы; 

 помочь усвоить правила поведения в природе; 

 содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию; 

 формирование и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как 

части России; 

 учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости; 

 содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. Расширять 

лексический запас. Развивать связную речь.  
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание учебного предмета «География» позволяет формировать у обучающихся широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать 

выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Подбор материала в 9 классе предусматривает углубление, систематизацию и обобщение 

знаний о материках и океанах. Изучение вопросов физической, экономической и социальной 

географии разных стран рассматривается в тесной взаимосвязи, а природа изучается как среда 

обитания и жизнедеятельности людей, как источник ресурсов для развития народного 

хозяйства. Компактное изучение этих стран дает возможность рассказать о распаде 

монополизированного государства, на данном материале проанализировать последствия, 

повлиявшие на углубление экономического кризиса и на усугубление национальных проблем.  

 В процессе изучения стран Евразии предусматривается просмотр видеофильмов о природе, 

достопримечательностях изучаемой страны, культуре и быте ее народа. 

Заканчивается курс географии региональным обзором. В процессе изучения своего края 

обучающиеся систематизируют знания о природе края,знакомятся с местными экономическими 

проблемами, узнают о профессиях, на которые имеется спрос в данном регионе. Уделяется 

внимание изучениюсоциальных, экологических и культурных аспектов. Рассмотрение вопросов 

истории, этнографии, национальных и региональных культурных традицийбудет 

способствовать воспитанию у обучающихся патриотических чувств. 
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Содержание разделов 

 

 

  

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение. Политическая карта Евразии 1  

2. Западная Европа 6 1 

3. Южная Европа 3  

4 Северная Европа 3  

5 Восточная Европа 12 1 

6. Центральная Азия 5 1 

7. Юго-Западная Азия 7 1 

8 Южная Азия 2  

9 Восточная Азия 5 1 

10 Юго-Восточная Азия 3  

11 Россия (повторение) 6 1 

12 Свой край 15 1 

 Итого 68 7 



160 
 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 умение нести личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

пытаться аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

 сформированность ответственного отношения к выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 осознание своей этнической принадлежности, обобщение знаний о культуре народов 

родного края; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

  проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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Предметные: 

Минимальный уровень:  

 представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

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

при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным критериям; 

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации;  

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памятников 

своего родного края. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно; 

 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными 

предложениями; 

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждающие 

высказанное суждение;   

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и 

свойства;  

 правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка«4» ставится, если обучающийся: 

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта;  

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении 

предложении; 

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последовательность в 

описании объекта, явления. 

Оценка«3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи 

учителя; 

 испытывает трудности при классификации объектов на группы; 
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  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-

следственные связи. 

Оценка«2»- не ставится. 

 

 

 

27. Рабочая программа по учебному предмету "Основы социальной жизни"(V - IX 

классы) предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

27.1. Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в следующем: 

расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том числе с 

использованием деловых бумаг); 

развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

27.2. Содержание учебного предмета. 

27.2.1. Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. 

Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. Личные 

(индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расческа, полотенце): 

правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение чистоты рук; приемы 

обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей рук. Уход за кожей ног: 

необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели. 

Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с перхотью и выпадением 

волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, письма, 

просмотре телепередач, работы с компьютером. 

Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. Гигиенические 

правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблюдения личной 

гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, токсических и 

наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их появления. 

Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разрушительное 

действие на организм человека. 

27.2.2. Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 
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Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, порезов и 

ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зеленого 

("зеленки"). Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости в домашней 

аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при обморожениях, 

отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызова 

врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособности. 

27.2.3. Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сельской 

местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый адрес. 

Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные удобства в 

многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). Комнатные 

растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: 

кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего питомца. Домашние 

животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, особенности содержания 

и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых 

помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых 

(подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в сельской 

местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования нагревательными 

приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, мясорубка, 

овощерезка): назначение, правила использования и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за деревянными 

изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила ухода. Предметы для 

сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено кухонное 

белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначение. Правила 

безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки волос. 

Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин (порошки, 

отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила пользования 

стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: замачивание, кипячение, 

полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безопасности при 

использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных 

машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, 

корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. 

Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила 

ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 

обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. 

Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. Сезонная уборка жилых 
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помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и насекомыми. 

Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических средств для борьбы 

с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и аэрозолей для 

профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение отравлений 

ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

27.2.4. Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 

спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, демисезонная), вида 

тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: виды и назначение. Роль одежды 

и головных уборов для сохранения здоровья человека. Магазины по продаже различных видов 

одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; правила 

хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). Правила и приемы 

повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. Ручная и машинная 

стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке белья. Правила сушки 

белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на этикетках. Электробытовые 

приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Глажение изделий из различных 

видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Правила и 

приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания пуговиц, крючков, петель, 

зашивание распоровшегося шва Продление срока службы одежды: штопка, наложение заплат. 

Выведение пятен в домашних условиях. Виды пятновыводителей. Правила выведение мелких 

пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при пользовании средствами для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила пользования 

прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема изделий и выдачи 

изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с назначением и 

необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одежды. Правила 

возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года, назначения (спортивная, домашняя, 

выходная), вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, 

примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чека или его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. Использование кремов для 

чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их назначение. Сушка обуви. Правила ухода за 

обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. Прейскурант. Правила 

подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

27.2.5. Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена 

приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение 

кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобулочных 

изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных 

бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая заморозка мяса. 

Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 
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Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды растительного 

масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для хранения жиров и 

яиц. 

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

Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки (крупчатка, высший, 

первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. Вредители круп и муки. 

Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. Использование соли при 

приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и приправ. Хранение приправ и 

пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и негативные последствия 

чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные магазины. 

Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок приобретения товаров в 

продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). Срок годности 

продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов питания. 

Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. Каши. Блюда из яиц 

(яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. Составление меню для завтрака. 

Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление некоторых блюд 

для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 

стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, способы 

приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, способы 

приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Гарниры: овощные, из круп, 

макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. Составление меню для обеда. Отбор 

необходимых продуктов для приготовления обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда. 

Посуда для обедов. Праздничный обед. Сервирование стола для обеда. Правила этикета за 

столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для холодного ужина. 

Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных салатов и холодных 

закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. Составление меню для горячего 

ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего 

ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста: пирожки, 

булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении 

консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. Варенье из ягод и 

фруктов. 

27.2.6. Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата проезда на 

всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального маршрута проезда из 

дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. Стоимость 

проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные службы. 

Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 
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Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные маршруты. 

Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

27.2.7. Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, радио, 

компьютер. Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи "Почта России". Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. Порядок отправления 

писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная 

(сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура разговора по 

телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в современной 

жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

27.2.8. Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. Местные и 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид 

деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. 

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

Структура, назначение. 

27.2.9. Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, отчества 

ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, должности, 

профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в семье. 

Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных; 

выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки, правильная, 

рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения музеев, театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): 

коллекционирование чего-либо, фотография. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых и 

бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. Бюджет 

отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение маршрута, сбор 

необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение 

суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц 

по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

27.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Основы 

социальной жизни". 

27.3.1. 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 педагогического работника; 

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 
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усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение типовых 

практических задач под руководством педагогического работника посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

27.3.2. 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 правила 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 и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического работника с 

целью обращения в различные организации социального назначения. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 5 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной 

жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

 развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 

 воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

 формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

 развитие коммуникативной функции речи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 5 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование знаний о представлениях о разных группах продуктов питания; 

отдельных видов продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  
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 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

 формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за 

ними; соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

 формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение «Основам социальной жизни» в 5 классе носит основы теоретических знаний и 

практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными 

предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности.  

Программа обучения в 5 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На первом году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение 

общего уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно 

пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, 

направленным на обучение соблюдению санитарных норм в быту, формированию безопасного 

и здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей.Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в 

общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой 

культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, 

памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и 

в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и 

знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» 

целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению 

морально-этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного 

вкуса детей, формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к 

творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Вводный урок 1 1 

2 Личная гигиена и здоровье 9 1 

3 Охрана здоровья 4  

4 Жилище 12 1 
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5 Одежда и обувь  8 1 

6 Питание 22 1 

7 Транспорт 5  

8 Средства связи 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 6 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебнойдеятельности; 

 овладение элементарными социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

 владение начальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; 

понимать их значения для здорового образа жизни человека; 

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними;  

 соблюдать усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 знать способы хранения и переработки продуктов питания; 

 составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

 соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

 соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

  иметь представления о морально-этических нормах поведения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставится если: 



170 
 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по 

учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставится, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 

неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3»ставится, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание учебного материала 

по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологическая речь несвязная, 

воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часа в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной 

жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 

 развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; 

 воспитание положительного отношения к домашнему труду; 

 развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 

 формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 

 формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 

 коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

 развитие коммуникативной функции речи. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 6 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование знаний о представления о разных группах продуктов питания; отдельных 

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

здорового образа жизни человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

 формирование знаний отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 формирование умений называть торговые организации, их виды и назначения;  

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов питания; 

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 

 формирование умений соблюдать правила личной гигиены по уходу за полостью рта, 

волосами, кожей рук и т.д.; 

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Обучение «Основам социальной жизни» в 6 классе носит основы теоретических знаний и 

практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими учебными 

предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной жизни и 

трудовой деятельности.  

Программа обучения в 6 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На втором году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, на повышение 

общего уровня культуры и отношений в семье. В ходе занятий дети учатся самостоятельно 

пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание уделяется темам, 

направленным на обучение соблюдению санитарных норм в быту, формированию безопасного 

и здорового образа жизни, выполнение ежедневных домашних обязанностей.Большое значение 

имеют разделы, направленные на формирование культуры поведения, как в кругу семьи, так и в 

общественных местах. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой 

культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, 

памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице и 

в транспорте, практические задания, которые служат для закрепления учебных навыков и 

знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, используемые 

обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной жизни» 

целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом уровня 

подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению 

морально-этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного 

вкуса детей, формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к 

творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольныеработы, 

тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 4  

2 Охрана здоровья 7 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  10 1 

5 Питание 21 1 

6 Транспорт 3  

7 Средства связи 3  

8 Предприятия, организации, 

учреждения 

3  

9 Семья 5  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 5 
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IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 овладение начальными трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками на уроках ОСЖ;  

 сформированность установки на бережное отношение к материальным ценностям; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 иметь представления о разных группах продуктов питания;  

 знать, из чего состоит пища; 

 знать отдельные виды продуктов питания, относящихся к различным группам; понимать их 

значения для здорового образа жизни человека; 

 уметь приготовить несложные виды блюд под руководством учителя; 

 различать виды медицинской помощи; 

 иметь представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

 соблюдать требования техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знать отдельные виды одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; соблюдать 

усвоенные правила в повседневной жизни; 

 знать правила личной гигиены и выполнять их под руководством взрослого; 

 знать названия торговых организаций, их виды и назначения;  

 совершать покупки различных товаров под руководством взрослого; 

 знать и соблюдать правила поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 классифицировать продукты питания по содержанию в них различных веществ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические правила при приготовлении пищи; 

 уметь самостоятельно приготовить несложные знакомые блюда; 

 уметь самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного назначения; 

 уметь пользоваться бытовой техникой (посудомоечная машина, тостер, кухонный     

комбайн, электрический чайник, варочная панель); 

 уметь выполнять последовательность утреннего и вечернего туалета; 

 классифицировать личные и общие предметы личной гигиены; 

 классифицировать виды жилых помещений в городе и селе; 

 описывать способ передвижения в школу и обратно; 

 знать образовательные учреждения нашего города; 

 осознавать необходимость соблюдения режима дня для сохранения здоровья; 

 знать место работы родителей и ближайших родственников; 

 уметь оказать первую помощь при порезах. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 
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Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставится если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по 

учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставится, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 

неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3»ставится, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание учебного материала 

по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологическая речь несвязная, 

воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 7 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часа в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1) определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной 

жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 7 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование знаний о представления о разных группах продуктов питания; отдельных 

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

здорового образа жизни человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

 формирование знаний о ремонте одежды (пришивание пуговиц, зашивание шва, 

наложение заплат и т.д.); 

 формирование знаний о способах хранения и переработки продуктов питания; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 
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 формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного 

назначения; 

 формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены подростка; 

 формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с чистящими и 

моющими средствами и электробытовыми приборами;  

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

 формирование умений использовать навыки ведения домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых учреждений 

(прачечная, почта и т.д.).  

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 7 классе носит продолжение изучения теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 7 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На третьем году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, 

формирования правильных жизненных установок, применения теоретических знаний на 

практике и формирование правильных отношений в семье. В ходе занятий дети учатся 

самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание 

уделяется темам, направленным на формирование безопасного и здорового образа жизни, 

выполнение ежедневных домашних обязанностей, умение организовывать себя и помогать 

другим.Большое значение имеют разделы, направленные на формирование культуры поведения 

в семьи, организацию собственной деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой 

культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, 

памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 

транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной 

жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом 

уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению 

морально-этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного 

вкуса детей, формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к 

творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольныеработы, 

тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 
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3 Жилище 12 1 

4 Одежда и обувь  10  

5 Питание 17 1 

6 Транспорт 4 1 

7 Средства связи 4  

8 Предприятия, организации, учреждения 4  

9 Семья 7  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 6 

 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, взаимопомощи. 

Предметные: 

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 педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях); 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого). 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  
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− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставиться если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по 

учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 

неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопросы. 

Оценка «3»ставиться, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание учебного 

материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологическая речь 

несвязная, воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часа в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1)определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной 

жизни». 

Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи обучения: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 8 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на организм человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 
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 формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного 

назначения; 

 формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены подростка; 

 формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с чистящими и 

моющими средствами и электробытовыми приборами;  

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

 формирование умений использовать навыки ведения домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых учреждений. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 8 классе носит продолжение изучения теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 8 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На четвертом году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, 

формирования правильных жизненных установок,  соблюдения правил здорового образа жизни 

и бережного отношения к собственному здоровью, применения теоретических знаний на 

практике и формирование знаний об основах семейного бюджета. В ходе занятий дети учатся 

самостоятельно пользоваться услугами учреждений торговли и транспорта. Особое внимание 

уделяется темам, направленным на формирование безопасного и здорового образа жизни, 

выполнение ежедневных домашних обязанностей, умение организовывать себя и помогать 

другим.Большое значение имеют разделы, направленные на получение практических навыков 

по приготовлению простых и знакомых блюд, соблюдению правил поведения в быту, 

распределению бюджета для покупок определённых товаров и расчет стоимости продуктов 

питания, организацию собственной деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой 

культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 

отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, 

памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 

транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной 

жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом 

уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению 

морально-этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного 

вкуса детей, формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к 

творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 
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2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь  12 1 

5 Питание 18  

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 7 

 

 

VI. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

 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 названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  

 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 
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Достаточный уровень: 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

      навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

      пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

    Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставиться если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по 

учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 

неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопросы. 

Оценка «3»ставиться, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание учебного 

материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологическая речь 

несвязная, воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы социальной жизни» В 9 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часа в год (2 часа в неделю). 

ФАООП УО (вариант 1)определяет цель и задачи учебного предмета «Основы социальной 

жизни». 

   Цель обучения – практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

  Задачи обучения: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 



180 
 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий 

социальной направленности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» в 9 классе определяет 

следующие задачи: 

 формирование знаний о здоровом образе жизни, его влиянии на организм человека; 

 формирование знаний о санитарно-гигиенических требованиях к процессу 

приготовления пищи;  

 формирование умений соблюдать требования техники безопасности при приготовлении 

пищи; 

 формирование умения составлять ежедневное меню из предложенных продуктов 

питания; 

 формирование умения самостоятельно готовить несложные знакомые блюда; 

 формирование умения самостоятельно совершать покупки товаров ежедневного 

назначения; 

 формирование знаний об особенностях соблюдения личной гигиены подростка; 

 формирование умений соблюдение техники безопасности при работе с чистящими и 

моющими средствами и электробытовыми приборами;  

 формирование умений соблюдать правила поведения в доме и общественных местах; 

представления о морально-этических нормах поведения; 

 формирование умений использовать навыки ведения домашнего хозяйства (уборка 

дома, стирка белья, мытье посуды и т. п.); 

 формирование умений самостоятельно пользоваться услугами бытовых учреждений; 

 формирование умения рассчитывать бюджет: доходы и расходы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Обучение «Основам социальной жизни» в 9 классе носит продолжение изучения теоретических 

знаний и практических умений. «Основы социальной жизни» тесно связаны с другими 

учебными предметами, жизнью и направлены на подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности.  

Программа обучения в 9 классе осуществляется по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Содержание курса обеспечивает формирование и развитие у обучающихся 

необходимых им навыков самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. На пятом году обучения программа направлена на формирование у 

обучающихся знаний и умений, способствующих социально-бытовой адаптации, 

формирования правильных жизненных установок, соблюдения правил здорового образа жизни 

и бережного отношения к собственному здоровью, применения теоретических знаний на 

практике, формирование знаний об основах семейного бюджета и рациональном 

распределении бюджета. В ходе занятий дети учатся самостоятельно пользоваться услугами 

учреждений торговли, транспорта и бытовых предприятий. Большое значение имеют разделы, 

направленные на получение практических навыков по приготовлению простых и знакомых 

блюд, соблюдению правил поведения в быту, распределению бюджета для покупок 

определённых товаров и расчет стоимости продуктов питания, организацию собственной 

деятельности и социальную адаптацию в обществе. 

При реализации программы и проведении занятий, одновременно решаются задачи воспитания 

личностных качеств: трудолюбия, аккуратности, терпении, усидчивости; элементов трудовой 

культуры; организации труда; экономного и бережного отношения к продуктам, 

оборудованию; строгого соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; творческого 
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отношения к домашнему труду; развития обоняния, осязания, внимания, наблюдательности, 

памяти, воображения.  

Программой предусмотрены беседы, ролевые игры, требующие знаний о поведении на улице, в 

транспорте и учреждениях, практические задания, которые служат для закрепления учебных 

навыков и знаний, а также совершенствования и формирования новых умений и навыков, 

используемые обучающимися в повседневной жизни. На уроках предмета «Основы социальной 

жизни» целесообразно организовывать работу детей в парах или малых группах с учетом 

уровня подготовленности. Это позволит каждому ученику овладеть навыками сотрудничества, 

коллективного приготовления пищи, ухода за одеждой, обувью, научиться самостоятельно 

пользоваться общественным транспортом и различными учреждениями быта.  

Реализация курса должна способствовать достижению личностных результатов: пониманию 

своих реальных возможностей, владению навыками адаптации к изменяющимся жизненным 

условиям, развитию коммуникативных навыков и навыков сотрудничества, усвоению 

морально-этических норм, принятых в обществе, развитию эстетического и художественного 

вкуса детей, формированию установки на безопасный здоровый образ жизни, интереса к 

творчеству. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы, тесты 

1 Личная гигиена и здоровье 5 1 

2 Охрана здоровья 5 1 

3 Жилище 8 1 

4 Одежда и обувь  11 1 

5 Питание 18 1 

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 4 1 

9 Семья 5 1 

10 Итоговое занятие 1 1 

 Итого: 68 10 

 

VII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи;  

 соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения;  
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 решение типовых практических задач под руководством педагогического работника 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения;   

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 представления о различных видах средствах связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских учреждениях). 

Достаточный уровень: 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

  навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

  пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке 

предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности 

его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5»ставиться если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по 

учебному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4»ставиться, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 

неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопросы. 

Оценка «3»ставиться, еслиобучающийся обнаруживает знания и понимание учебного 

материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологическая речь 

несвязная, воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 
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28. Рабочая программа по учебному предмету "Мир истории"(VI класс) предметной 

области "Человек и общество" включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы. 

28.1. Пояснительная записка. 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип цивилизационного анализа 
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28.2.4. История Древнего мира 

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

Время появления первобытных людей, их внешний вид, среда обитания, отличие от современных 

людей. 

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

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. Совершенствование орудий труда 

и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды деятельности. Причины зарождения 

религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних людей из-за 

климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. Приручение 

диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных климатических 

условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление 

новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: 

семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком искусственной среды 

обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

28.2.5. История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 

28.2.5.1. История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы 

добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. 

Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка металлов, 

приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие представления). 

Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные способы получения 

большого количества энергии. Экологические последствия при получении тепловой энергии от 

сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли 

для жизни человечества. 

28.2.5.2. История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. Передвижение 

человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель (общие 

представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль поливного 

земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, гидроэлектростанция. 

Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

28.2.5.3. История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пещеры, шалаш, 

земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые для строительства 

жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История совершенствования жилища. 

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других зданий. 

Архитектурные памятники в строительстве, их значение для изучения истории. 

28.2.5.4. История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных традиций на 

изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная мебель. Профессии 

людей, связанные с изготовлением мебели. 

28.2.5.5. История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение представлений о пище 

человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы добывания: 
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собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. Приручение 

человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. Употребление 

пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

28.2.5.6. История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления посуды. 

Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение для развития 

производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее виды. 

Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

28.2.5.7. История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для изготовления одежды 

и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных условий среды. 

Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, инструменты. 

Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и скотоводства, 

совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние природных и 

климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции изготовления одежды. 

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов 

обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

28.2.5.8. История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и океанов, 

открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. Значение 

религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география. Изменение среды и общества в ходе 

развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, иероглифическое 

письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера человеческой 

деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды 

государств: монархия, диктатура, демократическая республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, торговли. 

Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

заполнение анкет; 

рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица"; 

составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством педагогического 

работника); 

составление генеалогического древа (рисунок); 

рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 
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изображение схем сменяемости времен года; 

составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного столетия, одного 

тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и времени. 

чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; 

рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным историческим 

эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

просмотр фильмов о культурных памятниках; 

викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои друзья", 

"Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы живем", "История одного 

памятника", "История в рассказах очевидцев", "Исторические памятники нашего города". 

28.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Мир истории" 

28.3.1. Минимальный уровень: 

понимание доступных исторических фактов; 

использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предложенных 

вариантов; 

использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

28.3.2. Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с помощью 

педагогического работника; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

владение элементами оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

Учебный предмет «Мир истории» относится к образовательной области «Человек и общество» и 

является обязательной частью учебного плана.   В соответствии с учебным планом рабочая 

программа по учебному предмету «Мир истории» в 6 классе рассчитана на 34 учебные недели и 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Мир истории». 

Цель обучения - подготовка обучающихся к усвоению курса «История Отечества» в 7-9 классах.  

Задачи обучения: 

 формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, труда 

человека на различных исторических этапах его развития;  

 формирование первоначальных исторических представлений о «историческом времени» и 

«историческом пространстве»;  

 формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых других;  

 формирование умения работать с «лентой времени»;  

 формирование умения разбирать и сопоставлять исторические факты; делать простейшие 

выводы и обобщения;  

 воспитание интереса к изучению истории.  

         Рабочая программа по учебному предмету «Мир истории» в 6 классе определяет следующие 

задачи:  
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 формирование представлений о предмете «Мир истории»; 

 развитие у обучающихся устойчивой мотивации и интереса к изучению истории 

Отечества;  

 овладение обучающимися умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации; 

 формирование нравственно-патриотических чувств к России, её культуре, истории и 

современной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

При изучении учебного предмета «Мир истории» реализуется опора на уже имеющиеся знания 

обучающихся, причем не только по истории, но и иным предметам.       

Программа учебного предмета «Мир истории» учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   

направлена на всестороннее развитие личности, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, патриотическое, нравственное, духовное и эстетическое воспитание.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков. Основными организационными формами работы на уроках истории 

являются:    фронтальная, групповая, коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При 

проведении уроков предполагается использование следующих методов: 

 объяснительно-иллюстративные- методы, где знания предлагаются в готовом виде. 

Учитель организует продуктивное восприятие этих знаний. Обучающиеся осуществляют 

восприятие, осмысливают знания и фиксируют их в памяти через наглядное восприятие 

информации;  

 репродуктивные- методы, которые отличает сознательное усвоение понимания, 

запоминания, воспроизведение знаний обучающимися; 

 проблемные - методы, при которых развивается самостоятельность и активность мышления 

обучающихся; 

 исследовательские - методы, при которых учитель приближает обучающихся к 

самостоятельному поиску способов решения проблем, творческое применение знаний и 

самостоятельное оперирование в нестандартных условиях; 

 частично-поисковые - методы, при которых учитель ставит проблему перед 

обучающимися и сам показывает путь ее решения, вскрывая противоречия. 

Содержание учебного предмета «Мир истории» позволяет формировать широкий спектр видов 

учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Содержание разделов 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Представление о себе и окружающем мире   15 2 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 овладение первоначальными представлениями о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений;  

 формирование представлений о Российской Федерации и государственной символике; 

 привитие уважения к своему и другим народам России; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 использование доступных информационных технологий для коммуникации;  

 проявление социально-значимых мотивов учебной деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать исторические события на уровне их понимания; 

 использовать часть понятий в активной речи. 

 уметь последовательно отвечать на вопросы по основным темам, выбирать правильный ответ 

из ряда предложенных вариантов (заданий); 

 уметь слушать учителя, самостоятельно выполнять предложенные виды заданий; 

 использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 

 усвоить элементы контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, опорных 

схем); 

 адекватно реагировать на оценку учебных действий. 

  

2. Представление о времени в истории 6 - 

3. 

 

Начальные представления об истории 6 - 

4 История Древнего мира 9 1 

5 

5.1. 

История вещей и дел человека 

История освоения человеком огня, энергии 

 

4 

1 

5.2. История использования человеком воды 4 1 

5.3. История жилища человека 1 - 

5.4 История появления мебели 1 - 

5.5 История питания человека 3 - 

5.6 История появления посуды 2 - 

5.7 История появления одежды и обуви 4 - 

5.8 История человеческого общества 13 2 

 Итого 68 7 



ПРОЕКТ  

 

189 
 
 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание учебных заданий, выполнять их самостоятельно или с помощью 

учителя; 

 владеть элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владеть элементами оценки и самооценки. 

 знать основные понятия и иметь представления по всем разделам программы, использовать их 

в самостоятельной речи, в пересказах, в ответах на вопросы; 

 участвовать в диалогах и беседах по основным темам программы. 

 высказывать собственные суждения и личностное отношение к изученным темам; 

 проявлять интерес к изучению истории. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах:  

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

 устанавливает хронологию событий; 

 самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

 допускает единичные ошибки и сам исправляет 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

 умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 умеет воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

 самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по предложенному 

плану; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (1-2 ошибки); 

 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 частично понимает материал;  

 излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (3-4 ошибки); 

 затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

 нуждается в постоянной помощи учителя; 

 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

 действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи. 

Оценка «2»- не ставится 

 

 

 

29. Рабочая программа по учебному предмету "История Отечества"(VII - IX класс) 
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предметной области "Человек и общество" включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы. 

29.1. Пояснительная записка. 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспитания личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), формирования 

гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патриотизма и уважения к своей 

Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 

нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; 

формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные исторические 

эпохи; 

формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках; 

формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и настоящего; 

усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания хода 

развития истории; 

формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания мира 

и самопознания; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

воспитание гражданственности и толерантности; 

коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

29.2. Содержание учебного предмета. 

29.2.1. Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и письменные 

памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. Государственные символы 

России. Глава нашей страны. История края - часть истории России. Как изучается родословная 

людей. Моя родословная. Счет лет в истории. "Лента времени". 

29.2.2. История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. Восточные славяне - 

предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения восточных славян. 

Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи и верования восточных 

славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объединение восточных 

славян под властью Рюрика. 

29.2.3. Русь в IX - I половине XII века. 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княжеской власти. 

Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси при князе Владимире: 

причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Жизнь и 

быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

29.2.4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века). 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - самостоятельных 

государств, особенности их социально-политического и культурного развития. Киевское 
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княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура Руси в XII 

- XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на Калке. Нашествие 

монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Г ероическая оборона русских 

городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба 

населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями- крестоносцами. Князь 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

29.2.5. Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван Калита и его 

политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение Москвы в духовный 

центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее 

значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Освобождение от 

иноземного господства. Образование единого Русского государства и его значение. Становление 

самодержавия. Система государственного управления. Культура и быт Руси в XIV - XV вв. 

29.2.6. Россия в XVI - XVII веках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя политика 

Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Грозном. Развитие 

просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI - XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 

Ополчение К. Минина и Д. 

Пожарского. Подвиг И. Сусанина. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. Русские 

первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под предводительством С. 

Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII веке. Культура и 

быт России в XVII веке. 

29.2.7. Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной войны. 

Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: разгром шведов. 

Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - первый российский император. 

Личность Петра I Великого. Реформы государственного управления, губернская реформа. 

Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. Экономические преобразования в стране. 

Нововведения в культуре. Развитие науки и техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Российская 

Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И.И. Шувалов - покровитель просвещения, наук 

и искусства. Основание первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской власти. 

Развитие промышленности, торговли, рост городов. "Золотой век дворянства". Положение 

крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и 

его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение 

Крыма и освоение Новороссии. А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, 

искусства. 

Правление Павла I. 

29.2.8. Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя политика России. 

Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Герои войны 



ПРОЕКТ  

 

192 
 
 

(М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов). Причины 

победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в России, их 

участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенатской площади в 

Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. Введение 

военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. Крымская война 1853 

- 1856 гг. Итоги и последствия войны. 

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, техники, живописи, 

архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры (А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

29.2.9. Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян после отмены 

крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, связанные с 

преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, открытие начальных 

народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формирование русской 

буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных кружков. Жизнь и быт 

русских купцов, городского и сельского населения. Наука и культура во второй половине XIX 

века. Великие имена: И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.И. Суриков, П.И. 

Чайковский, А.С. Попов, А.Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основных групп 

населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.: основные 

сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905 - 1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - начало 

революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". Поражение революции, ее 

значение. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А.М. Горький, В.А. Серов, 

Ф.И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. Подвиг летчика П.Н. 

Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне в обществе. 

29.2.10. Россия в 1917 - 1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от престола. 

Временное правительство. А.Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 

Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 года в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И. 

Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О земле". Установление советской власти в 

стране и образование нового государства - Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой Советской Конституции - Основного 

Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 

Борьба между "красными" и "белыми". Положение населения в годы войны. Интервенция. 

Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика советской власти во время 

Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и политический кризис в конце 1920 

- начале 1921 г. Массовые выступления против политики власти (крестьянские 

восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической политике, положительные и 

отрицательные результаты нэпа. 

29.2.11. СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Система 

государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского государства - В. И. 

Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной власти в руках И.В. Сталина. 

Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, 
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Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, экономические и 

социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских 

хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государственного 

управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. Политическая 

жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Советского государства в 

1920 - 1930-е годы. Укрепление позиций страны на международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки, выдающиеся научные открытия (И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, К.Э. 

Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Русская эмиграция. 

Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт советских людей в 20-е - 30-е годы. 

29.2.12. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению обороноспособности 

страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими войсками в 1938 г. 

Советско-германский договор о ненападении. Советско-финляндская война 1939 - 1940 годов, ее 

итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на Польшу и наступление на Запад, 

подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. Героическая 

оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая защита городов на 

пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое значение. Маршал Г.К. 

Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых вооружений 

советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-

герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. 

Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лагерях. Подвиг 

генерала Д.М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной территории. Партизанское 

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

советских солдат. Отступление немецких войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце войны. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Г ермании. Завершение 

Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 1945 г. Атомная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. 

Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. Причины победы советского 

народа. Советские полководцы (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев), 

герои войны. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. в памяти народа, произведениях 

искусства. 

29.2.13. Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Восстановление 

разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. 

Новая волна репрессий. Голод 1946 - 1947 гг. Внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-

политических блоков. Начало "холодной войны". Политика укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н.С. Хрущева. Осуждение культа 

личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н.С. Хрущева. Освоение целины. 

Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления Н.С. Хрущева. Выработка 

новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и технике в 50 - 60-е годы. 

Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И.В. Курчатов, М.В. Келдыш, А.Д. Сахаров. 

Освоение космоса и полет первого человека. Ю.А. Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. 
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Терешкова. Хрущевская "оттепель". Противоречия внутриполитического курса Н.С. Хрущева, его 

отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Конституция СССР 

1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афганистане. XXII-летние 

Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального 

климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX 

века. 

Смерть Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в политической, 

социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание первого президента 

СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

отношений в стране. Образование новых политических партий и движений. Августовские события 

1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый 

президент России Б.Н. Ельцин. Образование Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

29.2.14. Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические реформы 1990-х гг., их 

результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политических условиях Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между 

центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика 

России в 1990-е гг. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней 

политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б.Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент России - В.В. 

Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение согласия и единства 

общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. Культура и духовная жизнь 

общества в начале XXI века. Русская православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д.А. Медведев. Общественнополитическое и 

экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний день России. 

Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма с Россией. 

Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

29.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "История 

Отечества". 

29.3.1. Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

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

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности исторических событий, пользование 

"Лентой времени"; 

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

рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и событий; 

объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического работника. 

29.3.2. Достаточный уровень: 

знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий отечественной 

истории; 

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

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

формулировка выводов об их значении; 
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знание мест совершения основных исторических событий; 

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

деятелей культуры) и составление элементарной характеристики исторических героев; 

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательности важнейших 

исторических событий; 

понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опорой на ее 

"легенду"; 

знание основных терминов понятий и их определений; 

соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности исторических 

событий; 

сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

поиск информации в одном или нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими событиями и 

явлениями. 

Учебный предмет «История Отечества» относится к образовательной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 7 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цели и задачи 

учебного предмета «История Отечества». 

Цели обучения:  

 формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе понимания исторического опыта своей страны; 

 развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности;  

 развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

 усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений в общении с другими людьми, в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 7 классе определяет следующие 

задачи: 

 формирование представлений о предмете «История Отечества»; 

 овладение представлениями об историческом пути России с V по XVII века; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в данное время; 

 знакомство обучающихся с историческими личностями, важнейшими датами и событиями 

данного периода истории России;  

 усвоение доступных для обучающихся исторических понятий, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 
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 выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 В 7 классе начинается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 6 классе. Программа «История Отечества» для 

7 класса хронологически охватывает период с V по XVII век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков.  Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, 

коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается 

использование методических средств и приёмов, необходимых для формирования осознанного 

усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; чтение 

вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными 

методами обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты. Эта деятельность 

способствует развитию воображения; умению элементарно разбирать изучаемые события, 

составлять вопросы, развёрнутые ответы; используя зрительную опору, воспроизводить 

изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и позволяет 

формировать у обучающихся пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, 

находить в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, 

вариативного повторения новых терминов формируется активный и пассивный исторический 

словарь обучающихся. 

Для развитие критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше 

запомнить изученный материал.  

Содержание разделов 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Введение в историю 6 - 

2. История нашей страны древнейшего периода 8 1 

3. Русь в IX – I половине XII века 10 1 

4. Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями ХII-

ХIII века 

14 2 

5. Начало объединения русских земель XIV - XV века 13 2 

6. Россия в XVI - XVII веках 17 1 

 Всего 68 7 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

 приобщение к культурным ценностям своей социокультурной или этнической группы; 

 формирование чувства любви к Родине и гордости за принадлежность к своему народу; 

 формирование представления о государственно-политическом устройстве России; 

 формирование ответственного и добросовестного отношения к труду, уважение людей-

труда и бережное отношение к предметам духовной и материальной культуры, созданным трудом 

человека. 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, обучающимися старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории; 

 знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов; 

 различать имена некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 устанавливать по дате последовательность и длительность исторических событий с 

помощью учителя; 

 уметь пользоваться «Лентой времени»; 

 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 описывать события, исторических героев с опорой на наглядность, составлять рассказы о 

них по вопросам учителя; 

 находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и события с 

помощью учителя; 

 понимать смысловое значение основных исторических терминов и понятий. 

Достаточный уровень: 

 определять хронологические рамки ключевых процессов;  

 знать основные исторические даты истории отечества; 

 соотносить дату с событием и личностью; 

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение; 

 уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать выводы; 

 знать места совершения основных исторических событий; 

 знать некоторые имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры);  

 уметь составлять краткую характеристику исторических личностей; 

 понимать «легенду» исторической карты; 

 уметь «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

 объяснять основные термины; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительности исторических 

событий. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  
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− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.  При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов: 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

 устанавливает хронологию событий; 

 самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

 допускает единичные ошибки и сам исправляет 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

 умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

 самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по предложенному 

плану; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (1-2 ошибки); 

 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 частично понимает материал;  

 излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (3-4 ошибки); 

 затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

 нуждается в постоянной помощи учителя; 

 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

 действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «История Отечества» относится к образовательной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 8 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цели и задачи 

учебного предмета «История Отечества». 

Цели обучения:  

 формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

 развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся достижениях, 

памятниках; 
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 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

 усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству познания 

мира и самопознания; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 8 классе определяет следующие 

задачи: 

 овладение представлениями об историческом пути России с конца XVII по XX век; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в данное время; 

 знакомство обучающихся с историческими личностями, важнейшими датами и событиями 

данного периода истории России;  

 усвоение доступных для обучающихся исторических понятий, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

 выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 8 классе продолжается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 7 классе. Программа «История Отечества» для 

8 класса хронологически охватывает период с конца XVII по XX век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у обучающихся специфических нарушений. 

Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков. Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, 

коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается 

использование методических средств и приёмов, необходимых для формирования осознанного 

усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; чтение 

вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными 

методами обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты, что способствует 

развитию воображения, умению элементарно анализировать изучаемые события, формировать 

вопросы, составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить 

изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и позволяет 

формировать у обучающихся пространственные представления.   

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, 

находить в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, 

вариативного повторения новых терминов формируется активный и пассивный исторический 

словарь обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше 

запомнить изученный материал.  
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Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; развитие исследовательских и творческих способностей. Способствует воспитанию 

информационной культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в работе с 

компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою точку зрения. 

Содержание разделов 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные:    

 развитие устойчивой мотивации, интереса к изучению истории Отечества с 

использованием разнообразных урочных и внеурочных форм организации деятельности 

обучающихся; 

 формирование нравственного сознания обучающихся на основе приобщения к источникам 

отечественной культуры, этноистории, этнокультуры региона. 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 формирование чувства уважения к национальным святыням и символам;  

 знание государственных праздников, Дней воинской славы России; 

 знание основ развития и становления России как государства, её границ, знание 

особенностей культуры своей страны и своего региона, географического положения, достижений 

страны в области литературы, искусства, науки; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать некоторые даты важнейших событий истории России (по выбору); 

 уметь пользоваться «Лентой времени»; 

 устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий с 

помощью учителя;  

 знать некоторые имена великих исторических деятелей (царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры);  

 устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя; 

 описывать объекты, события, исторические героев с опорой на наглядность, по наводящим 

вопросам учителя;  

 находить, показывать на исторической карте территории, границы, основные изучаемые 

объекты, события под контролем учителя;  

 находить в словаре или в учебнике значение исторических терминов; 

 узнавать и называть, изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

 выполнять несложные задания под контролем учителя; 

 адекватно оценивать свою работу; 

 осуществлять поиск информации в доступном источнике. 

№                  Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  Россия в конце XVII века 3 - 

2. Россия в XVIII веке 31 2 

3. 

 

Россия в первой половине XIX века 16 2 

4. Россия во второй половине XIX - начале XX века 16 2 

5. Россия в 1917 году 2 1 

 Итого 68 7 
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Достаточный уровень: 

 - определять хронологические рамки ключевых процессов,  

 знать основные исторические даты истории России; 

 соотносить дату с событием и личностью; 

 знать некоторые основные исторические факты, события, явления, процессы; их причины, 

участников, результаты и значение; 

 уметь составлять рассказы об исторических событиях, формулировать выводы; 

 знать места совершения основных исторических событий; 

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); 

 составлять исторические портреты с опорой на иллюстративный, текстовый материал; 

 понимать «легенду» исторической карты, «читать» историческую карту с опорой на ее 

«легенду»; 

 объяснять значение основных терминов, понятий; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительности исторических 

событий; 

 сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты; 

 осуществлять поиск информации в доступных источниках; 

 раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями и явлениями;  

 участвовать в беседе по содержанию, изученных тем; 

 выполнять доступные задания без текущего контроля учителя. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах:  

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

 устанавливает хронологию событий; 

 самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

 допускает единичные ошибки и сам исправляет 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

 умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

 самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по предложенному 

плану; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (1-2 ошибки); 

 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 частично понимает материал;  

 излагает материал недостаточно полно и последовательно; 
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 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (3-4 ошибки); 

 затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

 нуждается в постоянной помощи учителя; 

 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

 действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи. 

Оценка «2» - не ставится. 

Учебный предмет «История Отечества» относится к образовательной области «Человек и 

общество» и является обязательной частью учебного плана.   В соответствии с учебным планом 

рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 9 классе рассчитана на 34 

учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цели и задачи 

учебного предмета «История Отечества». 

Цели обучения:  

 формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; 

 развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной деятельности;  

 развитие нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. 

Задачи обучения: 

 овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной 

истории; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

 усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для понимания 

хода развития истории; 

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Рабочая программа по учебному предмету «История Отечества» в 9 классе определяет следующие 

задачи: 

 овладение представлениями об историческом пути России с начала XX по XXI век; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в данное время; 

 знакомство обучающихся с историческими личностями, важнейшими датами и событиями 

данного периода истории России;  

 усвоение доступных для обучающихся исторических понятий, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития; 

 выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству. 

II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В 9 классе продолжается системное изучение истории Отечества. Происходит преобразование 

первичных представлений и понятий, полученных в 8 классе. Программа «История Отечества» для 

9 класса хронологически охватывает период с начала XX по XXI век.  

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности.  
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Реализация программы учебного предмета «История Отечества» предусматривает проведение 

традиционных уроков, нетрадиционных уроков и обобщающих уроков. Основными 

организационными формами работы на уроках истории являются: фронтальная, групповая, 

коллективная, индивидуальная работа, работа в парах. При проведении уроков предполагается 

использование методических средств и приёмов, необходимых для формирования осознанного 

усвоения учебного материала. 

Работа с учебником: комментированное чтение учебника или дополнительного материала; чтение 

вслух отрывков, отдельных абзацев, устные ответы на вопросы, нахождение ответов в тексте 

учебника на вопросы учителя. Работа с учебником проводится в сочетании с наглядными 

методами обучения (иллюстрации, макеты, схемы, таблицы, видеосюжеты). 

Работа с наглядно-дидактическими материалами: используются иллюстрации в учебнике, 

репродукции, опорные схемы, таблицы, маркерные рисунки на доске, макеты, что способствует 

развитию воображения, умению элементарно разбирать изучаемые события, формировать 

вопросы, составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить 

изученный материал. 

Работа с исторической картой: является одной из форм деятельностного подхода и позволяет 

формировать у обучающихся пространственные представления.  

Словарная работа: рассматривается как обязательный вид деятельности на каждом уроке, где 

обучающиеся знакомятся с новыми терминами и понятиями, учатся их объяснять, выделять, 

находить в тексте учебника, употреблять новые слова в ответе. За счёт многократного, 

вариативного повторения новых терминов формируется активный и пассивный исторический 

словарь обучающихся. 

Для развития критического мышления на уроках истории эффективным приёмом является 

применение кластеров. Обучающиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, 

выясняют закономерности. Кластеры помогают структурировать полученные знания и лучше 

запомнить изученный материал.  

Проектная деятельность: обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся; развитие исследовательских и творческих способностей. Способствует воспитанию 

информационной культуры обучающихся; развитие познавательных интересов, умений в работе с 

компьютером, самоконтроля; формирование умения излагать свою точку зрения. 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Россия в 1917-1921 годах 11 1 

2. СССР в 20-е - 30-е годы XX века 8 1 

3. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

13 1 

4. Советский Союз в 1945 - 1991 годах 16 2 

5. Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах 11 1 

6. Современная Россия 9 1 

 ИТОГО 68 7 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные:    

 осознание себя как гражданина России;  

 формирование чувства гордости за свою Родину, через изучение ратных подвигов 

защитников Отечества; 

 осознание сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 способность осмысления основных общественно-политических событий, происходящих в 

Российской Федерации и в мире; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств через освоение историко-

художественного наследия народов России; 

 формирование бережного отношения к историческим памятникам, материальным и 

духовным ценностям, созданным предшествующими поколениями. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 знать и правильно употреблять термины и понятия, понимать их значение;  

 знать изображения символики РФ;  

 иметь представление о территории России и её границах;  

 уметь пользоваться учебником, ориентироваться в тексте, иллюстрациях, таблицах, 

исторических картах;  

 знать некоторые точные исторические даты;  

 различать точные и приблизительные исторические даты;  

 уметь пользоваться «лентой времени», соотносить год с веком;  

 устанавливать последовательность исторических событий;  

 знать имена основных исторических деятелей;  

 уметь пересказывать учебный материал, с опорой на наглядность или по заранее 

составленному плану;  

 уметь соотносить содержание иллюстративного материала с текстом учебника;  

 знать традиции и обычаи предков;  

 знать некоторые исторические памятники, уметь соотносить их с событиями в истории 

России. 

Достаточный уровень: 

 знать определения основных терминов и понятия;  

 знать хронологические рамки исторических процессов, даты важнейших событий;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий;  

 иметь представление о территории России, её границах и об их изменениях;  

 знать основные факты (событий, явлений, процессов), их причины, участников, 

результатов, значения;  

 давать характеристику историческим личностям, рассказывать об исторических событиях, 

делать выводы об их значении;  

 знать места совершения основных исторических событий;  

 знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полководцев, 

ученых, деятелей культуры); 

 иметь представление о культурном пространстве России XIX века;  

 «читать» историческую карту с опорой на ее «легенду»; 

 сравнивать, разбирать, обобщать исторические факты;  

 проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 выполнять задания без текущего контроля учителя; 

 устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями; 
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 высказывать свое суждение о значении исторического наследия предков; 

 проводить поиск информации при составлении описания исторических и культурных 

памятников на территории современной России;  

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России;  

 оценивать ответ обучающегося, дополнять его, пользуясь учебником и картой; 

 иметь представление об истории, географии, достижениях и культурных традициях 

родного края;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при понимании исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах:  

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального 

опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ 

(входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.  При оценке предметных 

результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 понимает материал; владеет пересказом по предложенному плану; 

 устанавливает хронологию событий; 

 самостоятельно формулирует ответы на вопросы; 

 допускает единичные ошибки и сам исправляет 

 правильно устанавливает причинно-следственные связи; 

 умеет выражать свои суждения о действиях, поступках участников исторических событий. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 воссоздавать в речи изучаемое событие и объяснять его причины; 

 самостоятельно формулирует ответы; частично владеет пересказом по предложенному 

плану; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (1-2 ошибки); 

 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 частично понимает материал;  

 излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

 допускает ошибки в подтверждении ответов примерами и исправляет их с помощью 

учителя (3-4 ошибки); 

 затрудняется самостоятельно ответить на вопросы; 

 нуждается в постоянной помощи учителя; 

 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

 действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи. 

Оценка «2» - не ставится. 
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30. Рабочая программа по учебному предмету "Адаптивная физическая культура"(V - IX 

классы) предметной области "Физическая культура" включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

30.1. Пояснительная записка. 

Программа по физической культуре для обучающихся V - IX классов является логическим 

продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого (I) и I - IV 

классов. 

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. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военнопатриотической 

подготовке. 

30.2. Содержание учебного предмета. 

Содержание программы отражено в следующих разделах: "Гимнастика", "Легкая атлетика", 

"Лыжная и конькобежная подготовки", "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 сложность и увеличивается дозировка. К упражнениям с предметами 

добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, гантелями и штангой, 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 конькобежная подготовка" направлена на дальнейшее 

совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют коррекции 

психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические условия не позволяют 

систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, следует заменить их 

занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае следует проводить уроки 

физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на свежем воздухе. 

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 V-ro класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами 

спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, хоккеем на полу (последнее 

может использоваться как дополнительный материал). 

30.2.1. 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. 
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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. 

30.2.2. Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях по 

ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимнастики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): упражнения на 

дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, расслабления мышц, укрепления 

голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц туловища, рук и ног, для формирования и 

укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами, 

большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; лазанье и перелезание, 

упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; упражнения на преодоление сопротивления; 

переноска грузов и передача предметов. 

30.2.3. Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках в длину. 

Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к 

предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки в 

легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и замедлением, 

преодолением препятствий; 

б) 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; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в длину (способами 

"оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом "перекат"; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, метание в 

движущую цель. 

30.2.4. Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах как средство 

закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие 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. 

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. 

Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на поворотах. Вход 

в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

30.2.5. 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). 

30.2.6. Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения обучающихся 

при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Практический материал. 
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Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. Остановка по свистку. 

Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя руками на месте на уровне 

груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча двумя руками в кольцо снизу и от груди 

с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, простейшие правила 

игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязанности игроков, 

предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте 

и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. Прыжки вверх с места 

и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча после перемещения вперед, 

вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с вращением 

мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу. 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, вправо, назад, 

вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом ранее изученных 

правил. 

30.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета "Адаптивная 

физическая культура". 

30.3.1. 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 

педагогического работника); 

выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви в зависимости 

от погодных условий и времени года; 

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

координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством педагогического работника); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и учебной 

деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

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. 

30.3.2. Достаточный уровень: 
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представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, в том числе об 

Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олимпийских играх; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лежа, 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 подсчета при выполнении общеразвивающих упражнений (под 

руководством педагогического работника); 

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 педагогического работника), ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

5 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

 Цель учебного предмета – всестороннее развитие 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. 

 Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

− лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

− развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 

форм поведения, предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе 

определяет следующие задачи: 

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие;  
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− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не 

задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного 

разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на 

гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие 

различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» отражено в 

следующих разделах: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «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. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классе направлено на 

всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, 

содействующих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с 

увеличением индивидуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, содержание, 

темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и 

общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных 

качеств используются: словесный и наглядный методы. 

Начиная с 5-го класса, обучающиеся знакомятся с доступными видами спортивных игр: 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом. 
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Содержание разделов 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соревновательной 

деятельности. 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной и игровой деятельности. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять 

строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх 

и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

− Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных 

занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические 

упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой 

нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

 Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 5 классах определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с 

учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

 При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие ошибки 

(не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значительную 

ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. 

Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – 

разновидность ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка «2»не ставиться. 

 Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые 

ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически. 

 В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

 В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела 

программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного 

материала за курс 5 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

 Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и 

двигательной активности учащихся. 

 Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня 

физической подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного 

года и в конец учебного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и 

физических качеств. 

 Тесты для проведения тестирования уровня физической подготовленности 

обучающихся   5 класса: 

− бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики); поднимание туловища из виса 

лёжа на перекладине (девочки). 

− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

− смешанное передвижение на 500 м. 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

 При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью 

(вариант 1) учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует 
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адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных 

нормативов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. 

Учитель руководствуется планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения 

учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения физических умений, 

развития физических качеств у обучающихся 5 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 

проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны 

нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального состояния 

обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения умений, 

навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт инструкцию по 

выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) обучающемуся для сдачи 

определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное 

расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество 

раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество 

раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 

раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

минимальным уровнем  освоения планируемых результатов АООП: 

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе 

передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не 

заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить 

наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 

сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, усвоения умений, 

навыков по адаптивной физической культуре (5 класс) 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 
12,5-12,0 11,9/11,3 
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2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа 

на спине 

(количество раз 

за 1м.) 

20/15 27/21 35/28 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см.) 

135/125 145/136 155/146 125/115 135/126 145/136 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

9/6 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

+5 +8 +12 +6 +11 +16 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки 

(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся 

конкретного класса 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

6 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие 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. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе 

определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие;  
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− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не 

задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного 

разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на 

гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие 

различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 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. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классе направлено на 

всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, 

содействующих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с 

увеличением индивидуальных различий, обучающихся дифференцируются задачи, содержание, 

темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и 

общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных 

качеств используются: словесный и наглядный методы. 
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Содержание разделов 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе 

обучения 

 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5 Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 уважительное отношение к спортивным результатам других людей, сверстников; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

физической культуре, работе на результат; 

 сформированность этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

 сформированность чувства гордости за успехи, достижения как собственные так и своих 

товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 сформированность эстетических потребностей и чувств средствами физического 

воспитания. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять 

строевых действий по словесной инструкции; 

− уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх 

и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр и 

других видов физической культуры; 

− выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных 

занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

−  участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры, понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические 

упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой 

нагрузки;   
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− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 6 классах определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с 

учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие ошибки 

(не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значительную 

ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. 

Примеры значительных ошибок: 

−  старт не из требуемого положения; 

−  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

−  несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – 

разновидность ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка «2» не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, 

обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела 

программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного 

материала за курс 6 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной 

активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической 

подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец 

учебного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических 

качеств. 

Тесты для обучающихся в 6 классе 

− бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса лёжа на 

перекладине (д); 

− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

− смешанное передвижение на 500 м. 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 
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При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 

учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует 

адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно),  с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных 

нормативов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. 

Учитель руководствуется планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения 

учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты) усвоения физических умений, 

развития физических качеств у обучающихся 6 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 

проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны 

нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального состояния 

обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения умений, 

навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт инструкцию по 

выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) обучающемуся для сдачи 

определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное 

расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество 

раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество 

раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 

раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов): 

у обучающихся с минимальным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе 

передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не 

заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить 

наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 

сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  
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Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств,  

усвоения умений, навыков по адаптивной физической культуре(6 класс) 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 10,8 и 

больше 
10,7/11,0 11,4/10,0 

13,6 и 

больше 
13,5-13,0 12,9/12,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа на 

спине (количество 

раз за 1м.) 

22/18 25/20 30/25 16/10 24/15 28/20 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами (см.) 

145/135 170/146 190/171 125/120 150/126 170/151 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки 

(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся 

конкретного класса 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

7 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие 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. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 7 классе 

определяет следующие задачи: 

Задачи учебного предмета: 
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− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие;  

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не 

задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного 

разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на 

гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие 

различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.   
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

− 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. 

Уроки физической культуры строятся с учетом знаний структуры дефекта каждого обучающего, 

всех его потенциальных возможностей и специфических нарушений. 

Содержание разделов 

№ Название раздела Количество часов 
Контрольные работы 

(количество) 

1 Знания о физической культуре В процессе обучения  

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 

III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование чувства гордости за успехи, достижения как собственные, так и своих 

товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 воспитание эстетических потребностей и чувств средствами физического воспитания; 

 формирование этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

− иметь представления о двигательных действиях; знать строевые команды и выполнять 

строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на 

преимущественное развитие основных физических качеств в процессе участия в спортивных играх 

и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 
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− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных игр и 

других видов физической культуры; 

− выполнять самостоятельно комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; участвовать в оздоровительных 

занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− участвовать совместно со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры,  понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические 

упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой 

нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 7 классах определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с 

учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие ошибки 

(не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значительную 

ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. 

Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – 
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разновидность ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка «2»не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, 

обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела 

программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного 

материала за курс 7 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной 

активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической 

подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец 

учебного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических 

качеств. 

Тесты для обучающихся в 7 классе 

− бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса лёжа на 

перекладине (д). 

− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

− смешанное передвижение на 500 м. 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 

учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует 

адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных 

нормативов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. 

Учитель руководствуется планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения 

учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты)  

усвоения физических умений и развития физических качеств 

 у обучающихся 7 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 

проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны 

нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального состояния 

обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения умений, 

навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт инструкцию по 

выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) обучающемуся для сдачи 

определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

достаточным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное 

расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество 
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раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество 

раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 

раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

минимальным уровнем  освоения планируемых результатов: 

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе 

передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не 

заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить 

наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 

сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  
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Учебные нормативы* и испытания (тесты) развития физических качеств, усвоения умений, 

навыков по адаптивной физической культуре 

(7 класс) 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний 

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5-

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа на 

спине (количество раз 

за 1м.) 

24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см.) 

145/135 170/146 190/171 125/120 150/126 170/151 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на полу 

(количество раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из и.п. 

стоя с прямыми 

ногами на 

гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки 

(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся 

конкретного класса 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие 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. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе 

определяет следующие задачи: 



ПРОЕКТ  

 

231 
 
 

Задачи учебного предмета: 

− формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

доступных видах спорта;  

− формирование основных двигательных качеств: быстроту, силу, ловкость и другие;  

− развитие у обучающихся умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать;  

− формирование умения ходить и бегать в различном темпе, во время бега и ходьбы не 

задерживать дыхание; выполнять ускорения на отрезках от 40-до 60 м; 

− формирование умения выполнять прыжок в длину способом «согнув ноги с полного 

разбега; 

− формирование умения метать мяч на дальность и в цель; 

− совершенствование техники выполнения строевых команд и перестроений; 

− совершенствование умения сохранять равновесие во время выполнения заданий на 

гимнастической скамейке и стенке; 

− формирование умения выполнять самостоятельно общеразвивающие и корригирующие 

упражнения в определенном ритме; 

− совершенствование умения перелезать через препятствие и подлезать под препятствие 

различным способом в зависимости от высоты препятствия; 

− совершенствования умения передвигаться на лыжах изученными способами; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх.  
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

− 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. 

Обучение по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классе направлено на 

всестороннее развитие ребенка, развитие его потенциальных возможностей.  

В этот период применяется большое количество разнообразных методических приемов, 

содействующих направленному развитию двигательных возможностей подростков. В связи с 

увеличением индивидуальных различий обучающихся дифференцируются задачи, содержание, 

темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и 

общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, отслеживание 

результатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного и федерального 

уровней; 

 испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как собственными, так 

и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека;  

− выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

− знать основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять;  

− иметь представления о двигательных действиях;  

− знать строевые команды и выполнять строевых действий по словесной инструкции; 

−  уметь вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

− ходить в различном темпе с различными исходными положениями; 

− иметь представление о видах двигательной активности, направленных на преимущественное 

развитие основных физических качеств, в процессе участия в спортивных играх и эстафетах; 

− взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении спортивных игр, 

соревнований; 

− иметь представления о бережном обращении с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

− практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных игр и других видов физической культуры; 

− самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики; 

− выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств;  

− участвовать в оздоровительных занятиях в режиме дня; 

− знать виды двигательной активности в процессе физического воспитания; выполнение 

двигательных действий;  

− уметь подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

− совместно участвовать со сверстниками в спортивных играх и эстафетах; 

− уметь оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам в процессе 

участия в спортивных играх и соревнованиях; осуществлять их объективное судейство; 

− знать спортивные традиции своего народа и других народов;  

− знать некоторые факторы из истории развития физической культуры,  понимать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека; 

− знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности;   

− знать правила техники выполнения двигательных действий;  



ПРОЕКТ  

 

234 
 
 

− знать организацию занятий по физической культуре с различной целевой 

направленностью: на развитие быстроты, выносливости, силы, координации; знать физические 

упражнения с различной целевой направленностью, их выполнять с заданной дозировкой 

нагрузки;   

− соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 8 классах определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с 

учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критериями: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются мелкие ошибки 

(не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значительную 

ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ненамного ниже. 

Примеры значительных ошибок: 

− старт не из требуемого положения; 

− отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

− несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся ученик допустил не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, совершивший 

несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. Грубые ошибки – 

разновидность ошибок, при которых искажается техника движения, а также влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Оценка «2»не ставиться. 

Не снижается оценка обучающемуся, допускающему мелкие, значительные или грубые ошибки, 

обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не может физически. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела 

программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного 

материала за курс 8 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной 

активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической 

подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец 

учебного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических 

качеств. 

Тесты для обучающихся в 8 классе 

− бег 60м; 

− прыжок в длину с места; 
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− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (м); поднимание туловища из виса лёжа на 

перекладине (д); 

− наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу; 

− смешанное передвижение на 500 м; 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки скрестно на плечи. 

При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 1) 

учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует 

адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса.  Возрастных 

нормативов для обучающихся с умственной отсталостью нет. Учитель руководствуется 

планируемыми результатами освоения программы по предмету  и ориентируется на возможности 

обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты)  

усвоения физических умений, развития физических качеств  

у обучающихся 8 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 

проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны 

нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального состояния 

обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения умений, 

навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт инструкцию по 

выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) обучающемуся для сдачи 

определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

достаточным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег на 60 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное 

расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество 

раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество 

раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 

раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

минимальным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег 60 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе 

передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не 

заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить 

наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен. 

4. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 

сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

5. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  

Учебные нормативы* и испытания (тесты)  
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развития физических качеств, усвоения умений, навыков  

по адаптивной физической культуре(8 класс) 

№ 

п./п. 

 

Виды испытаний  

(тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 60 м. (сек.) 9,8 и 

больше 
9,7/9,5 9,4/9,0 

12,6 и 

больше 

12,5-

12,0 
11,9/11,3 

2 Поднимание туловища 

из положения, лёжа на 

спине (количество раз 

за 1м.) 

24/20 29/25 35/30 15/12 22/16 35/23 

3 Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см.) 

145/135 170/146 190/171 125/120 150/126 170/151 

4 Сгибание и разгибание 

рук  в упоре лёжа на 

полу (количество раз) 

9/7 15/10 19/16 8/5 9/6 12/8 

5 Наклон вперёд из и.п. 

стоя с прямыми ногами 

на гимнастической 

скамейке (см ниже 

уровня скамейки) 

+4 +7 +11 +5 +10 +15 

6 Бег на 500 м Без учета времени 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки 

(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся 

конкретного класса 
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Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» относится к предметной области 

«Физическая культура» и является обязательной частью учебного плана. В соответствии с 

учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 

9 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

учебного предмета «Адаптивная физическая культура». 

Цель учебного предмета – всестороннее развитие 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. 

Задачи обучения: 

− воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

− овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими особенностями обучающихся; 

− коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развития и 

совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, 

предупреждения проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии) в процессе уроков и во внеурочной деятельности); 

− воспитание нравственных качеств и свойств личности; 

− содействие военно- патриотической подготовке. 

− Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» в 9 

классе определяет следующие задачи: 

− совершенствование ранее изученной техники выполнения строевых команд; 

− формирование умения подобрать разбег для прыжков и метания мяча на дальность; 

− совершенствование техники легко - атлетических упражнений; 

− совершенствование умений  выполнять физические упражнения с предметами, с 

элементами акробатики и  гимнастических на снарядах; 

− совершенствование  умений передвигаться на лыжах изученными способами; 

− совершенствование техники и приемов в спортивных играх; 

− формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

− формирование способности объективно оценивать свои возможности.  
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Спортивные игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся.  

 Программой предусмотрены следующие виды работы: 

− беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

− выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

− выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 

инструкцию учителя;  

− 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. 

В связи с увеличением индивидуальных   различий обучающихся дифференцируются задачи, 

содержание, темп программного материала, оценка их достижений.  

В процессе проведения уроков адаптивной физической культуры применяются специфические и 

общепедагогические методы физического воспитания.  

При обучении и закреплении движений применяются: методы строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный. 

В процессе совершенствования двигательных навыков в единстве с воспитанием двигательных 

качеств используются метод расчленено-конструктивного и целостно-конструктивного 

упражнения. 

Содержание разделов 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные  

работы  

(количество) 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка  16  

5  Спортивные игры 18  

 Итого: 68  

 

 

 

С учетом каждого региона вместо лыжной подготовки проводятся занятия на открытом воздухе: 

гимнастика, легкая атлетика, игры; катание на коньках. 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости, отслеживание 

результатов параолимпийских игр, специальной олимпиады международного и федерального 

уровней; 

 испытание чувства гордости школьными успехами и достижениями как собственными, так 

и своих товарищей, достигнутых в соревнованиях различного уровня; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, в 

том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными компетенциями, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− демонстрировать знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

− демонстрировать правильную осанку; 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; 

− понимать влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие физических 

качеств человека; 

− планировать занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

учителя); 

− выбирать (под руководством учителя) спортивную одежду и обувь в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

− знать основные физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координация; 

− демонстрировать жизненно важные способы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

− определять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела) (под 

руководством учителя); 

− выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

учебной деятельности; 

− демонстрировать акробатические и гимнастические комбинации из числа усвоенных (под 

руководством учителя); 

− участвовать со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

− взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

− иметь представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

− оказывать посильную помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

− применять спортивный инвентарь, тренажерных устройств на уроке физической культуры. 
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Достаточный уровень: 

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

том числе о Параолимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

− выполнять общеразвивающие и корригирующие упражнения без предмета: упражнения на 

осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета; 

− выполнять строевые действия в шеренге и колонне; 

− знать виды лыжного спорта, демонстрировать технику лыжных ходов; знать 

температурные нормы для занятий;  

− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

− знать и измерять индивидуальные показатели физического развития (длина и масса тела),  

− подавать строевые команды, везти подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 

− выполнять акробатические и гимнастические комбинации на доступном техническом 

уровне; 

− участвовать в подвижных играх со сверстниками, осуществлять их объективное судейство; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

− знать особенности физической культуры разных народов, связи физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа; 

− доброжелательно и уважительно объяснять ошибки при выполнении заданий и предлагать 

способы их устранения; 

− объяснять правила, технику выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки (с помощью учителя);  

− пользоваться спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

− правильно ориентироваться в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

− правильно размещать спортивные снаряды при организации и проведении подвижных и 

спортивных игр. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося 

в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных 

единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Успеваемость по предмету «Адаптивная физическая культура» в 9 классах определяется 

отношением обучающегося к занятиям, степенью формирования учебных умений и навыков с 

учётом индивидуальных возможностей, а также осуществляется учёт знаний в области гигиены, 

теоретических сведений по физкультуре. 

В целях реализации индивидуального и дифференцированного подхода при развитии 

двигательных способностей обучающиеся класса делятся на группы с учётом их двигательных и 

интеллектуальных способностей. 

В процессе обучения осуществляется контроль по усвоению тем определённого раздела 

программы, который будет отражать индивидуальные достижения учащихся, усвоение учебного 

материала за курс 9 класса, что позволяет учителю делать выводы об эффективности проводимой 

коррекционно-образовательной работы по адаптивной физической культуре. 

Обязательным для учителя является контроль уровня физического развития и двигательной 

активности учащихся. 

Два раза в год (в начале и в конце учебного года) проводится тестирование уровня физической 

подготовленности, чтобы иметь объективные исходные оценки на начало учебного года и в конец 

учебного года, отследить динамику в развитии конкретных координационных и физических 

качеств. 

Тесты для обучающихся в 9 классе: 

− бег 100м; 
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− прыжок в длину с места; 

− сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (мальчики);  

−  наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке; 

− поднимание туловища, лёжа на спине, руки за голову; 

− бег на 500 м.; 1000 м; 

 При оценке выполнения тестов обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (вариант 

1) учитель применяет особый подход при принятии учебных нормативов и использует 

адаптированные критерии, разрабатываемые индивидуально (или дифференцированно) с учётом 

двигательных и интеллектуальных возможностей обучающихся конкретного класса. Возрастных 

нормативов для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нет. 

Учитель руководствуется планируемыми результатами освоения программы по предмету  и 

ориентируется на возможности обучающихся с достаточным и минимальным уровнем освоения 

учебного материала.  

Адаптированные учебные нормативы и испытания (тесты)  

усвоения физических умений и развития физических качеств  

у обучающихся 9 класса 

Обучающиеся, допущенные к занятиям адаптивной физической культурой по состоянию здоровья, 

проходят два раза в год испытания (тесты). Для каждой возрастной ступени разработаны 

нормативы с учётом возможностей дифференцированных групп обучающихся.  

1. Цель проведения тестов в начале учебного года: определение функционального состояния 

обучающихся, уровня физического развития. 

2. Цель проведения тестов в конце учебного года: отслеживание динамики усвоения умений, 

навыков и уровня физической подготовленности. 

Место проведения: спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование: спортивная форма, секундомер, гимнастический коврик, рулетка, свисток, флажок.  

Проведение: после предварительной подготовки организма, учитель даёт инструкцию по 

выполнению предстоящего теста, затем вызывает по одному (два) обучающемуся для сдачи 

определённого вида испытания. 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

достаточным уровнем освоения планируемых результатов:  

1. Бег на 100 м: пробежать расстояние с максимальной скоростью, за наименьшее время. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: выполнить прыжок вперёд на максимальное 

расстояние, не заступая носками на черту и приземлиться на две ноги.  

3. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа на полу – отжаться от пола максимальное количество 

раз.  

4. Подтягивание из виса лёжа на перекладине (девочки): подтянуться максимальное количество 

раз. 

5. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу:  

а) касание ладонями пола; б) пальцами рук пола; в) нижней части голени, не сгибая колени.  

6. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки на затылке (оптимальное количество 

раз за 1 мин.). 

7. Преодолеть расстояние за наименьшее время: бег на 1000 м 

Действия, которые оцениваются при выполнении испытаний (тестов) у обучающихся с 

минимальным уровнем освоения планируемых результатов: 

1. Бег 100 м: пробежать расстояние в среднем темпе, с правильной постановкой стоп, в ходе 

передвижения – правильное сочетание рук и ног, не задерживая дыхание. 

2. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами: по возможности выполнить прыжок в длину, не 

заступая носками за линию с правильным взмахом рук и мягко приземлиться на две ноги. 

3. Удерживание «планки» в упоре лёжа на предплечьях, по состоянию здоровья, по возможности. 

4. Наклон вперёд из положения, стоя с прямыми ногами на полу: по возможности выполнить 

наклон с касанием пальцами рук пола, нижней части голени с наименьшим сгибанием колен. 

5. Поднимание туловища из положения, лёжа на спине, руки скрестно на плечи (количество раз 30 

сек - 1 мин.), по необходимости – с помощью рук. 

6. Бег в медленном, среднем темпе на 500 м без учёта времени, допускается по необходимости 

комбинированное передвижение (чередование бега и ходьбы) без учёта времени.  
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Учебные нормативы* и испытания (тесты)  

развития физических качеств, усвоения умений, навыков 

 по адаптивной физической культуре(9 класс) 

№ 

п./

п. 

 

Виды испытаний 

 (тесты) 

Показатели 

 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

1 Бег 100 м. (сек.) 14,7/18,0 14,3/17,4 13,9/17,0 18,2/20,5 17,8/20,0 16,5/19,5 

2 Поднимание 

туловища из 

положения, лёжа 

на спине 

(количество раз за 

1м.) 

28/22 38/29 48/37 18/12 28/17 35/25 

3 Прыжок в длину с 

места толчком 

двумя ногами 

(см.) 

185/130 205/140 225/160 155/105 165/125 180/145 

4 Сгибание и 

разгибание рук  в 

упоре лёжа на 

полу (количество 

раз) 

20/9 24/10 30/12 8/5 9/6 15/8 

5 Наклон вперёд из 

и.п. стоя с 

прямыми ногами 

на 

гимнастической 

скамейке (см 

ниже уровня 

скамейки) 

+4 +6 +12 +5 +7 +15 

6 Бег на 1 км (мин, 

сек.) 
5,35/6,50 5,15/6, 20 4,35/5,36 6,15/8,05 5,53/7,30 5,16/6,40 

 

*данные нормативы являются относительными и усреднёнными и требуют корректировки 

(адаптации) с учётом уровня психофизического развития и подготовленности обучающихся 

конкретного класса 

 

31. Рабочая программа по учебному предмету "Труд"(V - IX классы) предметной области 

"Технология" включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы. 

31.1. Пояснительная записка. 

 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» составлена на основе федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)1 (вариант 1), и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания, входящей в 

состав ФАООП УО. 

                     

1Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)утверждена приказом Министерства просвещения России от 

24.11.2022г. № 1026 (далее – ФАООП УО). 
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Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание и уровень 

основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов с учётом требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы. Рабочая программа разработана с учётом актуальных 

целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и условий, необходимых для достижения личностных и 

предметных результатов при освоении учебного предмета.  

Изучение 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. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в процессе 

формирования их трудовой культуры.  

В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) в обобщенном виде задачи реализации 

содержания учебного предмета включают:  

формирование трудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах;  

формирование умения адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки 

для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия; 

приобретение навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, воспитание чувства 

товарищества, сотрудничества и взаимопомощи. 

Основныенаправленияработысвязаны с решением задач предмета: 

развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности); 

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, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образовательной организации; 

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 

учебно-производственных 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; 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации; 

формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 
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инициативности. 

Коррекционные задачи направлены на: 

коррекцию и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

коррекцию и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

коррекцию и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических умений; 

развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

Согласно федеральной рабочей программе воспитания, к базовым ценностям российского 

общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

При реализации рабочей программы по предмету «Труд (технология)» приоритет воспитательных 

задач состоит в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с умственной 

отсталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, интеграции в общество. 

В связи с этим определены воспитательные задачи: 

выявление и поддержка детских инициатив и самостоятельности; 

организация ранней профориентационной работы с обучающимися, расширение знаний о 

современных профессиях; 

развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной и коммуникативной среды 

образовательной организации и реализация ее воспитательных возможностей; 

организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными представителями), 

направленной на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, их будущего 

самоопределения; 

воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к важнейшей жизненной 

ценности, как основному способу достижения жизненного благополучия человека; 

воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным традициям; 

воспитание социальной ценности трудового задания, умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы; 

воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, ответственности), навыков 

культурного поведения. 

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя из региональных условий, 

ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, интересов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их родителей (законных представителей) на 

основе выбора профиля труда. Освоение профиля труда включает в себя подготовку 

обучающегося к индивидуальной трудовой деятельности. Совершенствование трудовых умений 

по выбранному профилю труда осуществляется в процессе трудовой практики, определение ее 

содержания и организация осуществляется самостоятельно образовательной организацией с 

учетом региональных условий и потребности в рабочих кадрах, а также в соответствии с 

требованиями санитарных нормам и правил. 

Обучение труду носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями 

и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет 

обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного труда к 

практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и 

умений формирования жизненных компетенций. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает теоретические и практические 

занятия по выбранному трудовому профилю. При составлении программы учтены принципы 

повторяемости пройденного материала и постепенного ввода нового.  

Обучающиеся выполняют установочные и тренировочные упражнения, а также учебно-

производственные и рабочие упражнения, которые представлены в виде определенных заданий. 

Учебно-производственные упражнения являются совокупностью взаимосвязанных трудовых 

операций, при завершении которых получается конечный результат в виде изделия, имеющего 

общественно полезное значение. Эти упражнения, называемые обычно практическими работами, 

обязательно включают элементы нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые 
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материалы и т.д.). 

В трудовом обучении широко применяется инструктаж, который представляет собой не столько 

отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание объяснения, 

наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д. 

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках 

математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа предусматривает 

обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, 

оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности.   

На уроках труда используются современные цифровые образовательные ресурсы, которые служат 

средством развития трудовых навыков обучающихся. Они включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперимент, объяснять, защищать свои идеи, давать 

определения понятий, точно выражать свои мысли, работать в паре, в группе. 

 Применение современных информационных технологий при изучении трудового профиля 

позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения, визуализировать учебную 

информацию; моделировать и имитировать изучаемые процессы или явления; повысить 

мотивацию обучения (например, применяя изобразительные средства программы или вовлекая в 

игровую ситуацию); формировать культуру познавательной деятельности. 

В Программе по учебному предмету «Труд (технология)» в 5-9 классах для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определен примерный перечень 

профилей трудовой подготовки: «Столярное дело», «Слесарное дело», «Переплетно-картонажное 

дело», «Швейное дело», «Сельскохозяйственный труд», «Подготовка младшего обслуживающего 

персонала», «Цветоводство и декоративное садоводство», «Художественный труд». Также в 

содержание программы включены первоначальные сведения об элементах организации уроков 

трудового профильного обучения.  

Перечень тем рабочей программы по выбранному профилю не является строго обязательным. 

Темы формулируются, исходя из материально-технической базы школы и уровня 

подготовленности обучающихся. Время на изучение тем не регламентируется. 

Профили программы по учебному предмету «Труд (технология)». 

Профиль «Столярное дело» 

В рамках данного профиля обучающиеся получают знания о свойствах материала, использовании 

их в производстве, правилах обращения с инструментами; овладевают трудовыми умениями, 

которые приобретаются в процессе изготовления изделия; знакомятся с разметкой деталей, 

пилением, строганием, сверлением древесины, креплением деталей и украшением изделия; 

приобретают навыки использования столярных инструментов и приспособлений, ухода за ними. В 

процессе изучения темы усваивают элементарные приемы изготовления некоторых инструментов 

и приспособлений;  обучаются умениям и навыкам работы на сверлильном и токарном станках, 

применению лаков, клеев, красок, красителей для изготовления изделия; учатся составлять и 

читать эскизы и чертежи, планировать последовательность выполнения трудовых операций, 

оценивать результаты качества своей и чужой работы;  изучают технику безопасности, гигиену 

труда; знакомятся с эстетической стороной (художественной отделкой) при изготовлении изделия.  

Профиль «Слесарное дело» 

В рамках профиля содержание программы в 5-8 классах ориентировано на знакомство с основами 

слесарной обработки металлов, начиная с 9 класса - на дифференциацию трудовой подготовки 

обучающихся. В процессе знакомства с профессией «Слесарь механосборочных работ» или 

«Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем» получают знания и 

овладевают  приемами опиливания материала, сверления, нарезанию резьбы, изучению устройства 

станков, инструментов, приспособлений; осваивают небольшой раздел  - машиностроительное 

черчение, направленное на формирование навыков чтения чертежей и их выполнение. В рамках 

темы токарного дела обучающиеся знакомятся  с теоретическими основами и практическими 

упражнениями изготовления изделия, которые выполняют на станках в течение года по 

специальному графику, в котором допускается самостоятельная работа на токарном станке только 

с разрешения врача.  

Профиль «Переплетно-картонажное дело» 

В рамках данного профиля обучающиеся учатся работать с книгой (учебником), составлять 
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инструкционные карты изделия в соответствии с его наименованием; подбирать материалы и 

инструменты для выполнения работы; овладевают умениями и навыками выполнения расчета 

размеров деталей и их разметки разными способами (по линейке, по шаблону, «на глаз»); 

создавать заготовку деталей изделия путем раскроя его составных частей или при необходимости  

с помощью иных операций (шлифовки торцов картонных сторонок и др.); приобретают умения по 

сборке изделия, включающей операции оклейки и выклейки деталей, сборки переплётной крышки, 

соединения блока одним из способов (клеевой, шитьё нитками или проволокой), вставки блока, 

сборки коробки и др.; а также  приемы отделки изделия любым доступным способом (аппликация 

и др.). 

Профиль «Швейное дело» 

В рамках профиля «Швейное дело» программа нацелена на подготовку обучающихся к 

самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву белья и легкого платья. 

Первично происходит знакомство с устройством швейной машины, освоение приемов работы на 

ней; формирование умений и навыков выполнения машинных строчек и швов (обработка прямых, 

косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых бытовых швейных изделиях, снятие мерок, 

построение чертежа). Наряду с этим, обучающиеся изучают свойства тканей и технологию пошива 

легкой одежды, знакомятся  с основами промышленной технологии пошива женской и детской 

легкой одежды, скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. 

Формирование умений и навыков швейного дела опирается на знания, которые приобретают 

обучающиеся на уроках черчения, математики, естествознания и истории, что позволяет им 

строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 

тканей, вникать в положения трудового законодательства и т. д.  

Профиль «Сельскохозяйственный труд» 

В рамках обучения по данному профилю обучающиеся последовательно знакомятся с приемами и 

способами обработки земли, посадки и выращивания овощей, уборки и хранения корнеплодов, 

узнают строение и свойства растений; правила охраны труда; овладевают умениями и навыками 

использования по назначению сельскохозяйственных инструментов и приспособлений, применять 

правила ухода за ними. В процессе обучения знакомятся с технологией выращивания разных 

видов растений, овладевают умениями обработки почвы, готовить семена к посеву, высеивать их, 

проводить уход, убирать урожай. На практических занятиях овладевают общетрудовыми 

умениями на доступном уровне, необходимыми для работы в подсобных хозяйствах, в быту и в 

индивидуальной трудовой деятельности; получают знания и практические умения безопасного 

ведения работ, придание эстетики результатам своего труда.  

Профиль «Подготовка младшего обслуживающего персонала» 

В процессе изучения данного профиля обучающиеся осваивают программу подготовки по 

выполнению обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, пищеблоков, 

мойщиков посуды, дворников, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках, 

которая нацелена на формирование умений и навыков практической работы в рамках группы 

«неквалифицированные рабочие». Основными направлениями по подготовке младшего 

обслуживающего персонала служат развитие  у обучающихся способности к осознанной трудовой 

деятельности, формирование необходимого объёма профессиональных знаний и обще трудовых 

умений, связанных с усвоением правил личной гигиены, уборки жилых и служебных помещений, 

овощехранилищ, железнодорожных вагонов, пришкольной территории и др.; знакомство с 

особенностями ухода за больными. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у воспитанников необходимые навыки 

самообслуживания, выполнения элементарной домашней работы не только для себя, но и для 

других членов семьи, воспитываются потребности в труде в целом.  

Профиль «Цветоводство и декоративное садоводство» 

В рамках данного профиля обучающиеся получают знания и элементарные практические умения и 

навыки в области цветоводства, декоративного садоводства, ландшафтного дизайна. Обучение 

направлено на формирование умений и навыков обращения с элементарным лабораторным 

оборудованием; сельскохозяйственным инвентарем; обработки почвы, посева семян, выращивания 

рассады, ухода за различными растениями, разведения комнатных и цветочно-декоративных 

растений открытого грунта для озеленения пришкольной территории. В ходе практических работ 

на учебно-опытном участке обучающиеся закрепляют полученные умения и навыки, 
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совершенствуют свои общефизические возможности. 

Профиль «Художественный труд» 

В рамках данного профиля обучающиеся знакомятся и получают элементарные представления о 

таких областях трудовой деятельности как «Дизайн и технология» (дизайн современных моделей 

одежды и на основе народного кроя), «Декоративно-прикладное творчество» (вышивка, вязание, 

лоскутная техника, сувенирные изделия и пр.) «Культура дома» (правила ухода и порядок 

благоустройства дома), «Культура питания» (основы здорового питания и технология 

приготовления блюд) и др.  

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане. 

Учебный предмет «Труд (технология)» относится к предметной области «Технология» и является 

обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по 

учебному предмету «Ручной труд» в 5 - 9 классах рассчитана на 34 учебные недели в год и 

составляет: в 5 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 

классе – 238 часов (7 часов в неделю), в 8 классе – 238 часов (7 часов в неделю), в 9 классе – 238 

часов (7 часов в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Структуру программы составляют обязательные содержательные линии (материалы, 

инструменты, технологии производства, этика и эстетика труда и др.), вне зависимости от выбора 

общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. 

5 КЛАСС 

Материалы, используемые в трудовой деятельности (дерево, металл, ткань, бумага, продукты и 

прочие). Перечень основных материалов, используемых в трудовой деятельности, их основные 

свойства. Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и прочие). 

Знакомство с инструментами и приспособлениями: рабочие инструменты (игла, ножницы, 

столярный угольник, ножовка, шило, лобзик, молоток и др.), устройства (электровыжигатель, 

утюг и др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные тиски, бытовая кухонная 

техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, простейшая наладка 

оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка, соединение деталей, обработка срезов, строгание, пиление, долбление, склеивание, 

отделка, выполнение машинных строчек и швов, пришивание пуговиц, приготовление в 

микроволновой печи и пр.), работа по технологическим картам (знакомство с техническим 

рисунком изделия, составление плана, умение соблюдать порядок выполнение операций, 

следовать инструкции). 

Технологии изготовления стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (полочка, шкатулка, разделочная доска, полотенце, наволочка, сумка, 

приготовление горячих напитков, яиц и др.). Применение элементарных специальных знаний в 

процессе изготовления изделия. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Первичный инструктаж по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Подготовка рабочей формы. Требования к организации рабочего места. 

Правила профессионального поведения. 

6 КЛАСС 

Материалы, их основные свойства. Происхождение материалов (дерево, ткань, проволока, 

продукты и прочие). Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, рубанок, рейсмус, нож, 

молоток и др.), станки (швейная машина, столярный станок, слесарные тиски, бытовая кухонная 

техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, простейшая наладка 

оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка, соединение деталей, обработка срезов, строгание, пиление, долбление, склеивание, 

выполнение машинных швов, приготовление в микроволновой печи и пр.), работа по 

технологическим картам (умение соблюдать порядок выполнение операций, следовать 

инструкции, читать простейшие чертежи).  

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 
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педагогического работника (подставка под горячее, пенал, косынка, фартук, ночная сорочка, 

приготовление горячих напитков, бутербродов и др.) 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

7 КЛАСС 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, химические 

средства ухода и прочие). Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, 

плоскогубцы, зубило, отвертка, кухонный инвентарь и др.), приспособления (дрель, 

электровыжигатель, миксер и др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные 

тиски, бытовая кухонная техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, 

простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая 

резьба, строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов, приготовление 

на кухонной плите и пр.), работа по технологическим картам (умение соблюдать порядок 

выполнение операций, следовать инструкции, читать чертежи).  

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (ручка для ножовки, дверца для тумбочки, юбка, приготовление каш, 

макарон, компота и др.) 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запреты и 

ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при проведении работ). 

Требования к организации рабочего места. Правила профессионального поведения. 

8 КЛАСС 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, химические 

средства ухода и прочие). Подбор материала для изделия, рациональное использование 

материалов. Условия хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, 

плоскогубцы, зубило, отвертка, поварской молоток и др.), электроприборы (дрель, 

электровыжигатель, мясорубка и др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные 

тиски, бытовая кухонная техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, 

простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая 

резьба, строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов, обработка 

продуктов, приготовление на кухонной плите и пр.), работа по технологическим картам (умение 

соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции, читать чертежи). Анализ 

объекта труда, снятие мерок, построение чертежа, изготовление основы, составление плана 

работы. 

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (изготовление фурнитуры, ремонт предметов мебели, пошив халата, 

блузки, сарафана, приготовление рыбы, блинов, киселей и др.).  

Представления о профессии. Правила техники безопасности (причины 

травматизма,противопожарная безопасность в мастерской, электробезопасность оборудования).  

Организация рабочего места. Анализ выполненной работы. Исправление недочетов. Правила 

работы при коллективной организации работы. 

9 КЛАСС 

Материалы, их основные свойства, происхождение (дерево, ткань, металл, продукты, химические 

средства ухода, теплоизоляционные материалы, гидроизоляционные материалы и прочие). Подбор 

материала для конкретного изделия. Правила экономного расходования материалов. Условия 

хранения. 

Инструменты и оборудование: рабочие инструменты (игла, ножницы, ножовка, рашпиль, 

плоскогубцы, зубило, отвертка, поварской молоток и др.), электроприборы (электропила, 

электрорубанок, мясорубка и др.), станки (швейная машина, сверлильный станок, слесарные 
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тиски, бытовая кухонная техника и проч.). Подготовка к работе инструментов и оборудования, 

простейшая наладка оборудования, хранение инструментов.  

Технологии изготовления предмета труда: основные профессиональные операции и действия 

(разметка по чертежу, соединение деталей, обработка деталей, сверление, рубка, геометрическая 

резьба, строгание, пиление, долбление, склеивание, выполнение машинных швов, обработка 

продуктов, приготовление на кухонной плите и пр.), работа по технологическим картам (умение 

соблюдать порядок выполнение операций, следовать инструкции, читать чертежи). Анализ 

объекта труда, снятие мерок, построение чертежа, изготовление основы, составление плана 

работы. 

Изготовление стандартных изделий-предметов профильного труда под руководством 

педагогического работника (изготовление строительных инструментов, мебели, паркета, 

строительный ремонт, пошив юбки, платья, приготовление мяса, бульонов, десертов и др.).  

Представления о профессии. Основы трудового законодательства. Правила техники безопасности 

(причины травматизма, противопожарная безопасность в мастерской, электробезопасность 

оборудования).  Организация рабочего места. Анализ выполненной работы. требования к качеству 

выполняемых операций. Исправление недочетов. Правила работы при коллективной организации 

работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

начальные представления о собственных возможностях; о необходимости жизнеобеспечения; 

проявление уважения к труду, людям труда, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии; 

наличие мотивации к творческому труду; ориентировки на результат;  

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

установка на безопасный образ жизни, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям;  

способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации; своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые 

изделия из различных материалов; 

проявление этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, сопереживания к чувствам других людей; 

готовность к самостоятельной жизни. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту; 

иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей; 

читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления 

изделия; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

уметь выразить отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

выполнять доступные трудовые операции (действия) по изучаемому профилю; 

соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 
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знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

производить  с помощью педагогического работника отбор материала и инструментов, 

необходимых для работы; 

знать и выполнять элементарные, доступные приемы ручных операций (действий) в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществлять с помощью педагогического работника текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировкухода практической работы; 

соблюдать правила подготовки инструмента (оборудования) к работе;  

знать основные механизмы инструмента (оборудования);  

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

К концу обучения в 6 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту; 

иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

уметь отобрать (с помощью педагогического работника) материалы и инструменты, необходимые 

для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей; 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов в соответствии с изучаемым профилем; 

читать (с помощью педагогического работника) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия и работать по ней, следуя инструкции, выполнять технологическую 

последовательность при изготовлении предмета труда; 

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

уметь выразить свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

производить (с незначительной помощью педагогического работника) отбор материала и 

инструментов, необходимых для работы, в соответствии с физическими, декоративно-

художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-

практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать  (с помощью педагогического работника) предстоящую практическую работу;   

знать элементарные и доступные технологические приемы трудовых действий по профилю в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей (например, обработать срез, соединить, 

склеить детали и т.д.); 

осуществлять (с помощью педагогического работника) текущий самоконтроль выполняемых 

практических действий и корректировкухода практической работы; 

соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка) к работе;  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 
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деятельности. 

К концу обучения в 7 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

знать названия основных материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в 

быту; 

иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требования при работе с 

производственными материалами; 

уметь отобрать (с незначительной помощью педагогического работника) материалы и 

инструменты, необходимые для работы; 

иметь общие представления о принципах действия, общем устройстве оборудования 

(инструмента, станка) и его основных частей; 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов в соответствии с изучаемым профилем; 

читать (с помощью педагогического работника) технологическую карту, используемую в процессе 

изготовления изделия и работать по ней, следуя инструкции, выполнять технологическую 

последовательность при изготовлении предмета труда;  

заботливо и бережно относиться к общественному достоянию; 

уметь выразить свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится» / «не нравится»); 

соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место; 

производить самостоятельноотбор материала и инструментов, необходимых для работы, в 

соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в 

зависимости от задач предметно-практической деятельности; 

экономно расходовать материалы; 

планировать  (с частичной помощью педагогического работника) предстоящую практическую 

работу;   

знать элементарные и доступные технологические приемы трудовых действий по профилю в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей (например, сверление, пиление, 

строгание, пришивание и т.д.); 

осуществлять (с незначительной помощью педагогического работника) текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и корректировкухода практической работы; 

соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка) к работе;  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

К концу обучения в 8 классе: 

Минимальный уровень:  

знать правила техники безопасности; 

иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

уметь отобрать самостоятельно материалы и инструменты, необходимые для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей; 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, деревообработка, приготовление пищи); 

читать самостоятельно технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия; 

соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 
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Достаточный уровень: 

знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

экономно расходовать материалы; 

планировать   предстоящую практическую работу в соответствии с технологической картой;   

знать оптимальные и доступные технологические приемы трудовых операций в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировкухода 

практической работы; 

соблюдать правила подготовки оборудования (инструмента, станка)к работе;  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать основные механизмы оборудования (инструмента, станка);  

знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудовой 

деятельности. 

К концу обучения в 9 классе: 

Минимальный уровень: 

понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; 

знать названия, свойства, происхождение некоторых материалов, изделий, которые из них 

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

знать правила хранения материалов, санитарно-гигиенических требований при работе с 

производственными материалами; 

уметь отобрать самостоятельно  материалы и инструменты, необходимые для работы; 

иметь представления о принципах действия, общем устройстве оборудования (инструмента, 

станка) и его основных частей (швейная машина, кухонная плита, токарный станок); 

знать правила безопасной работы с инструментами и оборудованием, санитарно-гигиенических 

требования при выполнении работы; 

владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных 

технологических процессов (шитье, сверление и др.); 

уметь читать технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия, выполнять 

трудовые операции по инструкции; 

 иметь представления о разных видах профильного труда;  

уметь заботливо и бережно относиться  к общественному достоянию и родной природе; 

выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и 

(или) "не нравится"); 

осознавать необходимость соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка и 

аккуратности; 

проявлять заинтересованное отношение к деятельности других обучающихся и результатам их 

работы; 

выполнять общественные поручения по уборке мастерской после уроков трудового обучения. 

Достаточный уровень: 

уметь определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор 

в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами 

используемого материала (изделия) в зависимости от задач предметно-практической 

деятельности; 

уметь экономно расходовать  материалы; 

уметь планировать предстоящую  практическую работу; 

знать оптимальные и доступные технологические приемы трудовых операций  в зависимости от 

свойств материалов и поставленных целей; 

уметь осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

уметь анализировать результаты своего и чужого труда, выслушивать предложения  и мнения 

других обучающихся, адекватно реагировать  на них, исправлять собственные ошибки; 

выражать  отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности ("нравится" и 

(или) "не нравится"); 
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комментировать и давать оценку в доброжелательной форме достижениям других обучающихся, 

высказывать свои  предложения  и пожелания; понимать  общественную значимость  своего труда, 

своих достижений в области трудовой деятельности. 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Личностные учебные действия: 

гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других обучающихся;  

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: 

вступать и поддерживать коммуникацию в ситуациях коллективного 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:  

принимать цели и задачи решения практических задач;  

осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

осознанно действовать на основе разных видов инструкций; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

проявлять готовность к осуществлению самоконтроля в процессе выполнения трудового задания;  

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия:  

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 процессе деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Программа составлена на основе тематических разделов и допускает вариативный подход к 

очередности изучения содержания с учетом сохранения общего количества учебных часов. 

Вариантпримерного тематического планирования и распределения часов на изучение раздела 

«Значение пищи в жизни человека»по профилю «Поварское дело» в 5 классе. 

 

Темы 

Количество часов по классам Итого 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
 

Значение пищи в жизни человека 12 8 - - - 20 

Профессии. Их значение 9 - - - - 9 

Основы кулинарии 11 - 9 11  31 

Предприятия общественного питания - - - - 14 14 

Знакомство с рецептами - - - - 26 26 

Продовольственные товары 

Продовольственный магазин 
- 10 - - - 10 

Роль кухни в жизни человека 24 20 - - - 44 

Столовая посуда: тарелка, чашка 9 - - - - 9 

Столовые приборы: ложки, вилки, ножи 13 - - - - 13 

Кухонный инвентарь - 20 11 18 8 57 

Кухонная посуда - 28 25 14 - 67 

Мытье посуды - - - 23 - 23 
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Продукты. Их свойства 27 20 23 22 28 120 

Овощи 21 24 56 24 - 125 

Картофель - - - 36 - 36 

Виды зелени - 20 - - - 20 

Хлеб 12 - - - - 12 

Яйца 19 18 - - - 37 

Замороженные продукты - - 34 - - 34 

Крупы -  33 - - 33 

Макаронные изделия -  20 - - 20 

Бутерброды - 18 - - - 18 

Блины - - - 18 - 18 

Рыба - - - 36 - 36 

Птица - - - - 25 25 

Мясо - - - - 27 27 

Соусы - - - - 26 26 

Первые блюда - - - - 23 23 

Напитки в кулинарии 20 18 19 15 - 72 

Десерты - - - - 30 30 

Правила оформления 23 - 8 21 26 78 

Повторение 4 - - - - 4 

Техника безопасности - - - - 5 5 

Всего 204 204 238 238 238 1122 
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ПРИМЕР ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

5 КЛАСС (204 часа) 

№  Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Программное 

содержание 

Дифференциация видов деятельности 

Минимальный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Значение пищи в жизни человека – 12 часов 

1 Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 Знакомство с 

кабинетом.  Чтение 

текста по теме.  

технологии 

«Поварское дело».  

Первичный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

Изучают 

оборудование 

кабинета. 

Знакомятся с 

информацией по 

теме.  

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Называют 

профессии в 

области 

поварского дела, с 

опорой на 

иллюстрации 

(видеоматериалы). 

 Повторяют за 

учителем 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

Изучают 

оборудование 

кабинета. Читают 

информацию по 

теме. 

Просматривают 

видеоматериалы. 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Называют 

направления 

поварского дела. 

 Повторяют 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

 

2 Инструменты и 

приспособления 

для кулинарных 

работ  

1 Знакомство с 

инструментами и 

приспособлениями 

для выполнения 

кулинарных работ. 

Правила 

безопасной работы  

с инструментами и 

приспособлениями 

при выполнении 

кулинарных работ 

Называют и 

показывают 

рабочие 

инструменты и 

приспособления с 

опорой на 

иллюстрации.  

Проговаривают за 

учителем правила 

безопасной работы 

с режущими 

инструментами 

Называют и 

показывают рабочие 

инструменты и 

приспособления. 

Организовывают 

своё рабочее место.  

Называют правила  

безопасной работы с 

опорой на стенд 

«Техника 

безопасности» 

3 История 

возникновения и 

развития  

кулинарии. 

Значение 

кулинарии в жизни 

человека 

1 Знакомство с 

историей 

возникновения и 

развития 

кулинарии: когда 

зародилась, как 

произошла и 

почему кулинария 

— это искусство. 

Сведения о роли и 

значимости 

пищевого фактора 

в сохранении и 

укреплении 

Слушают об 

истории 

возникновения и 

развития 

кулинарии.  

Повторяют за 

учителем значение 

слова «кулинария». 

Определяют 

значение 

кулинарии для 

практической 

деятельности детей 

с помощью 

Знакомятся с 

историей появления 

и развития 

кулинарии.  

Называют значение 

слова «кулинария».  

Участвуют  в 

групповой  работе по 

поиску информации, 

в сети Интернет, о 

роли пищевого 

фактора  в 

сохранении и 

укреплении здоровья 
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здоровья учителя 

4 Разнообразие 

продуктов питания 

1 Виды продуктов 

питания. 

Знакомство с 

основами питания.   

Формирование 

правил различия 

между питанием и 

едой.  

Повторение правил 

здорового питания 

Читают и 

повторяют за 

учителем виды 

продуктов 

питания.   

Соотносят 

названия групп  с 

изображениями 

продуктов.  

С помощью 

учителя находят 

различия между 

питанием и едой 

Читают  текст, 

выделяют виды 

продуктов питания. 

 Называют основные 

группы продуктов 

питания и находят 

различия между 

понятиями: питание 

и еда 

 

5 Питательные 

вещества в 

продуктах питания 

1 Знакомство с  

питательными 

веществами в 

продуктах 

питания, 

названиями 

питательных 

веществ и их 

назначением. 

Содержание 

питательных 

веществ в 

различных 

продуктах 

питания: 

выполнение 

рисунков.  

Определение 

питательных 

продуктов питания 

Проговаривают за 

учителем названия 

питательных 

веществ.  

Соотносят 

название 

питательных 

веществ с их 

назначением.  

Различают 

продукты 

растительного и 

животного 

происхождения. 

 Выполняют 

цветную зарисовку 

по содержанию 

питательных 

веществ с 

помощью учителя 

Называют виды 

питательных 

веществ.  

Различают продукты 

растительного и 

животного 

происхождения.  

Соотносят название 

питательных 

веществ с их 

назначением. 

Выполняют цветную 

зарисовку и 

называют по 

рисунку содержание 

питательных 

веществ в продуктах 

питания  

6 Значение питания 

для 

жизнедеятельности 

человека 

1 Сведения о 

питании и его 

значении для 

жизнедеятельности 

человека. 

Знакомство с 

правилами 

рационального 

питания.  

Повторение основ 

правильного 

питания 

Слушают учителя 

о  значении 

питания для 

жизнедеятельности 

человека. 

Повторяют за 

учителем правила 

рационального 

питания.   

С помощью 

учителя заполняют 

пропуски слов в 

тексте  

Знакомятся со 

значением питания 

для 

жизнедеятельности 

человека. Называют 

правила 

рационального 

питания и 

используют их в 

работе с текстом 

(вставляют 

пропущенные слова) 

7 Роль витаминов в 

укреплении 

здоровья 

1 Знакомство с 

видами витаминов 

и их значением для 

жизнедеятельности 

человека. 

 Рассматривание 

Называют виды 

витаминов. 

Рассматривают 

таблицу 

витаминов, читают 

названия и их 

Через объяснение 

учителя и показ 

видеоматериала 

получают и 

усваивают 

элементарные 
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таблицы 

«Классификация 

витаминов».  

Заполнение 

карточки по 

основным 

витаминам в 

питании человека 

значение для 

человека.  

С помощью 

учителя заполняют 

карточку по 

основным 

витаминам в 

питании человека 

сведения о видах 

витаминов.  

Рассказывают о 

витаминах  и их 

значении для 

жизнедеятельности 

человека, с опорой 

на таблицу 

8 Основные 

принципы 

рационального 

питания 

1 Понятие основ 

рационального 

питания.  

Приобретение 

определённых 

знаний по 

правилам 

рационального 

питания.  

Выделение 

элементов 

рационального 

питания 

Через объяснение 

учителя и показ 

получают и 

усваивают 

элементарные 

сведения о 

принципах 

рационального 

питания.  

Участвуют в 

беседе по 

выделению 

элементов 

рационального 

питания. 

Заполняют 

карточку  с 

пропусками слов 

по правилам 

рационального 

питания, с 

помощью учителя 

Участвуют в беседе 

о рациональном 

питании.  

Выделяют главное: 

основы 

рационального 

питания. 

Записывают в 

тетрадь с 

комментированием, 

правила 

рационального 

питания  

9 Режим питания 

школьника 

1 Знакомство с 

режимом питания 

школьника.  

Определение 

значимости 

соблюдения 

режима питания.  

Составление плана 

питания 

школьника 

Рассказывают о 

режиме питания 

школьника, с 

опорой на таблицу. 

Участвуют в 

групповой работе 

по поиску 

информации по 

определению 

значимости 

соблюдения 

режима питания. 

Рассказывают по 

картинкам о 

режиме питания 

 

Знакомятся с 

режимом питания 

школьника.   

Находят 

информацию 

(видеоматериал, 

карточки) о 

значимости 

соблюдения режима 

питания.  

Рассказывают о 

соблюдении режима  

питания в домашних 

условиях 

10 Практическая 

работа  

«Составление 

режима дня  для 

школьников» 

1 Рассматривание 

примерного  

режима  дня 

школьника по 

часам. 

Составление 

собственного 

Знакомятся с 

таблицей 

примерного 

режима дня 

школьника по 

часам. 

С помощью 

Обсуждают 

примерный режим 

дня школьника по 

часам, с опорой на 

образец. 

Самостоятельно 

составляют памятку 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4 КЛАССАХ 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Этика: азбука добра» 1 класс 

 

Цель программы: формирование у детей нравственных ориентиров при построении 

деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ мировоззрения и самовоспитания. 

режима дня с 

опорой на образец.  

Формирование 

вывода:  

 соблюдение 

режима дня очень 

важно в 

повседневной 

жизни школьника; 

 режим 

дисциплинирует, 

помогает быть 

собранным 

учителя 

составляют 

памятку режима 

дня, с опорой на 

образец. 

Проговаривают за 

учителем вывод:  

 соблюдение 

режима дня очень 

важно в 

повседневной 

жизни школьника; 

 режим 

дисциплинирует, 

помогает быть 

собранным 

режима дня 

школьника по часам, 

с ориентировкой на 

образец. 

Делают вывод:  

 соблюдение 

режима дня очень 

важно в 

повседневной жизни 

школьника; 

 режим 

дисциплинирует, 

помогает быть 

собранным 

11 Традиции русской 

кухни и русского 

гостеприимства 

1 Знакомство с 

историей русского 

гостеприимства:  

Называние 

традиционных 

блюд России.  

Использование 

основных 

продуктов в 

русской кухне 

 

Получают 

элементарные 

теоретические 

сведения о русском 

гостеприимстве. 

Знакомятся с 

историей русского 

гостеприимства: 

«В старые времена 

трапеза начиналась 

с того, что хозяин 

дома отрезал и 

подавал каждому 

приглашённому 

гостю ломоть 

хлеба с солью, что 

символизировало 

гостеприимство и 

хлебосольство 

этого дома». 

Различают русские 

национальные 

блюда (на 

доступном уровне, 

с помощью 

учителя) 

Знакомятся с 

историей русского 

гостеприимства.  

Выделяют из 

увиденного 

традиционные 

русские блюда. 

Рассказывают о 

значении выражения 

«хлеб с солью». 

Различают 

традиционные 

русские блюда  

12 Контрольная 

работа «Значение 

пищи в жизни 

человека». Тест 

1 Выполнение 

теоретической 

части теста. 

Выделение 

правильного ответа 

на вопрос 

Выполняют 

тестовое задание  

(на доступном 

уровне, с помощью 

учителя) 

 

Выполняют тестовое 

задание, определяют 

правильные ответы 
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Задачи программы:  

- развитие способности увидеть нравственную ситуацию;  

- осознание нравственных правил как ориентира поступка: ситуация — поведение — правило; 

оценка нравственных поступков. 

Категория учащихся: 1 класс 

Согласно учебному плану на изучение курса «Этика: азбука добра» в 1 классе отводится 33 часа – 

1 час в неделю.   

 

Содержание курса 
Школьный этикет. Понятие об основных правилах поведения в школе. Правила поведения в 

школе, на уроке, на перемене, в столовой. Приход вшколу без опозданий, правильная организация 

работы на уроке, учебное сотрудничество. Школьные перемены как время активного отдыха, 

игры. Поведение в столовой, правила поведения за столом. 

Правила общения (взаимоотношения с другими людьми). Правила вежливости, элементарные 

представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с образом этих поступков при помощи 

художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких детям ситуаций 

жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике 

«вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, 

терпимое отношение к сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, 

проявление элементарного уважения к родителям, близким (конкретные жизненные ситуации). 

Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих играть дружно, без 

конфликтов. Пути выхода из конфликтной ситуации (преодоление ссор, драк, признание своей 

вины). Нравственное содержание ситуации (литературной, жизненной), их оценивание. 

О трудолюбии. Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность 

школьника, виды труда детей в школе и дома (начальные представления). Прилежание и 

старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека. Элементы культуры 

труда. Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного 

отношения к вещам, созданным трудом других людей. 

Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от неорганизованности, 

недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, 

труда, дежурства. 

Культура внешнего вида. Культура внешнего вида как чистота, опрятность, аккуратность в 

человеке. Правила опрятности и их значение для здоровья, уважения окружающих, собственного 

хорошего самочувствия. Оценка внешнего вида человека, критерии такой оценки: аккуратность, 

опрятность, удобство, соответствие ситуации. 

Внешкольный этикет. Вежливое отношение к людям как потребность воспитанного человека. 

Особенности вежливого поведения в разных жизненных ситуациях (на улице, в транспорте, во 

время прогулок): уступит место маленьким и пожилым, за причинённые неудобства, неприятности 

надо извиниться. Правила вежливости в общении с ближайшим окружением: здороваться первым, 

доброжелательно отвечать на вопросы; взрослых называть на «Вы», говорить «спасибо» и 

«пожалуйста» и.д. 

Правила поведения в общественных местах (в магазине, библиотеке, театре и т.д.): не мешать 

другим людям, соблюдать очередь, чётко и громко высказывать обращение, просьбу. 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

• умение применять правила поведения в школе, на уроке, на перемене, в столовой, улице, 

в общественных местах, правильную организацию работы на уроке, уметь оценивать своё 

поведение, 

• умение применять основные требования к внешнему виду человека и уметь выполнять 

основные правила опрятности; 

• знания правил вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых 

поступках, слова вежливости, 

• знания основных правил общения, правил работы в группе. 
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• умение применять правила вежливого общения, использовать в речи слова вежливости, 

• применять правила поведения и общения в школе, на уроке, на перемене, на улице, в 

общественных местах; 

• высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания 

собеседников, 

• проявлять прилежание и старательность в учении и труде, бережно относиться к вещам, 

созданным трудом других людей, 

• работать в паре и в группе, 

• умение проявлять доброе, терпимое отношение к людям; уважение к родителям, близким, 

• умение культурно выражать свои эмоции в совместной работе 

• умение ориентироваться в школьной библиотеке, находить нужную информацию по 

нравственной тематике. 

Метапредметные результаты: 

• умение воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 

• оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене). 

• умение использовать в речи слова вежливости; 

• участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать 

высказывания собеседников, добавлять их высказывания; 

• высказывать предположение о последствиях недобрых поступков (в реальной жизни, 

героев произведений); 

• умение создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, 

отрицательный), описывать сюжетную картинку (серию); 

• оценивать адекватно ситуацию и предотвращать конфликты; 

• самостоятельно формулировать правила коллективной игры, работы; 

• проводить хронометраж дня, анализировать свой распорядок дня, корректировать его; 

• оценивать свои действия по подготовке домашних заданий, труда, дежурств; 

• умение воспроизводить основные требования к внешнему виду человека в практических 

и жизненных ситуациях; 

• оценивать внешний вид человека; 

• умение использовать доброжелательный тон в общении; 

• оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных 

местах. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академичес

ких часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Школьный этикет Учимся: 

-  оценивать своё поведение и 

поведение окружающих (на 

уроке, на перемене);  

-  использовать в речи слова 

вежливости; 

- высказывать предположения о 

последствиях недобрых 

поступков; 

- оценивать адекватно 

ситуацию и предотвращать 

конфликты 

9 ч https://rosuchebnik.r

u/material/etika-

azbuka-dobra-1-4-

klassy-rabochaya-

programma-

fakultativa/?utm_sou

rce=yandex.ru&utm

_medium=organic&

utm_campaign=yand

ex.ru&utm_referrer=

yandex.ru 

 

2 Правила общения 8 ч 

3 О трудолюбии 8 ч 

4 

Культура внешнего 

вида 4 ч 

5 Внешкольный этикет            4ч 

 Итого  33 

https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rosuchebnik.ru/material/etika-azbuka-dobra-1-4-klassy-rabochaya-programma-fakultativa/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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- участвовать в диалоге: 

высказывать свои суждения по 

теме, анализировать 

высказывания собеседников, 

дополнять их высказывания 

 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Веселый мяч» 2 класс 

 

Цель программы: формирование у младших школьников мотивации сохранения и приумножения 

здоровья  средством подвижной игры с мячом.  

Задачи программы: 

-  познакомить детей с подвижными играми с мячом, их правилами;  

- учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила; 

 - формировать организаторские навыки, обретать и расширять диапазон навыков, связанных с 

двигательной активностью учащегося, готовить к дальнейшему совершенствованию двигательных 

способностей, 

 - содействовать социальной адаптации гиперактивных детей. 

Категория учащихся: 2 классы 

Согласно учебному плану на изучение курса «Веселый мяч» в 2 классе отводится 35 часов – 1 час 

в неделю.   

Содержание курса 

 

Вводное занятие. Т.Б. при игре с мячом Знакомство с содержанием работы внеурочной 

деятельности «Школа мяча» 

Ходьба и бег за катящимся мячом, остановка его рукой, ногой Игра «Салки с катанием мяча». 

Броски мяча. Подбрасывание мяча вверх и ловля мяча двумя руками (хлопок руками, хлопок за 

спиной; присесть, вставая поймать мяч); Броски мяча правой, ловля левой и наоборот. Броски 

мяча в стену и ловля обеими и одной рукой. Броски мяча в цель. Броски мяча в пол и ловля 

обеими руками; одной рукой; на разной высоте отскока. Броски мяча в кольцо с места из- под 

щита. Броски мяча в цель. Броски мячей на дальность и меткость. 

Ловля и передача мяча в парах. Передача мяча в парах сидя, стоя на коленях, стоя. «Передал - 

садись». Передачи мяча в парах: правой и левой рукой, двумя руками от груди, с отскоком от 

пола, из-за головы. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя 

руками из-за головы, двумя руками с отскоком от пола. Передача мяча в парах в движении 

приставным шагом. 

Ведение мяча Ведение мяча правой и левой рукой на месте (попеременно правой и левой рукой). 

Ведение мяча на разной высоте; правой и левой рукой; с остановками, ускорениями, поворотами, 

переводами с одной руки на другую. Ведение мяча «змейкой» между предметами, обвод стоек. 

Ведение мяча правой и левой рукой поочередно стоя на месте и в движении. Ведение мяча правой 

и левой рукой в движении, с изменением направления. Ведение мяча между стоек и обводка стоек. 

Ведение мяча в движении парами, передавая его друг другу. Ведение мяча в парах с 

продвижением вперед, передавая мяч друг другу. 

Состязания в мяч «Состязания в мяч». « Вызови по имени». «Снайперы». 

Закрепление навыков ловли, отработка передач и бросков. «Не урони мяч». «Кто дальше 

бросит». «Борьба за мяч». 

 

Планируемые результаты:  

Личностные: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
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• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учебных 

заданий, отбирать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Тематическое планирование 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академическ

их часов  

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  

1 Вводное занятие Профилактика  и 

коррекция осанки развитие 

координационно-

двигательных 

способностей; 

общение и взаимодействие 

со сверстниками на 

принципах уважения и 

1 ч infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 
2 Ходьба и бег за катящимся 

мячом, остановка его рукой, 

ногой 

2 ч 

3 Броски мяча 6 ч 

4 Ловля и передача мяча в парах 8 ч 

5 Ведение мяча 10 ч 

6 Состязания в мяч 7 ч 
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7 Закрепление навыков ловли, 

отработка передач и бросков 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания 

            1ч 

 Итого   35  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Логоцветик»  для 1-2 классов 

Данная программа курса внеурочной деятельности разработана на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;   

● Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

● СанПиН 1.2.3685-21; 

● авторской программы Розовой Е.Ю., Коробченко Т.В. «Логопедические программы 

предупреждения и коррекции нарушений устной и письменной речи у учащихся 1, 2-4 классов» 

(2019).  

Цель курса – предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи, формирование 

предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по родному (русскому) языку. 

В соответствии с ФГОС НОО определяются общие задачи курса логопедического 

сопровождения: 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

–улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального обучения 

грамоте (устно-речевые, операциональные, функциональные): 

● развивать пространственно-временные представления; 

● развивать фонематический анализ и синтез; 

● развивать и закреплять правильные слухопроизносительные дифференцировки фонем; 

● развивать оптико-пространственные представления и дифференцировки; 

● развивать языковой анализ и синтез на уровне слога, слова, предложения, текста; 

● формировать и развивать связную выразительную речь, обогащать словарный запас; 

● развивать анализаторы (слуховой, зрительный и кинестетический), участвующие в акте 

речи, письма и чтения;  

● развивать высшие психические функции. 

Во 2 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 
создать обобщенные представления (речеслуховые, речедвигательные, зрительно-

пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения стойким и правильным 

навыком письма, осознанными и произвольными операциями и способами действия с 

речеязыковыми единицами: 

● развивать пространственно-временные представления; 

● развивать фонематический анализ и синтез, фонематические представления; 

● развивать и закреплять правильные слухопроизносительные дифференцировки фонем; 

● развивать оптико-пространственные представления и дифференцировки; 

● развивать языковой анализ и синтез на уровнях слога, слова, предложения, текста; 

● уточнять значения слов и обогащать словарный запас за счет накопления новых слов и 

развивать умения активно пользоваться различными способами словообразования, 

словоизменения; 

● формировать и развивать связную выразительную речь; 
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● развивать анализаторы (слуховой, зрительный и кинестетический), участвующие в акте 

речи, письма и чтения; 

● развивать и совершенствовать навык правильного чтения и письма; 

● совершенствовать навык поэтапного контроля за процессом и результатом чтения и 

письма; 

● развивать высшие психические функции. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–2-х классов, рассчитан на 1 час в неделю (33 часа 

в год в 1 классе, 34 часа в год во 2 классе). 

Работа организуется в форме групповых занятий (до 8 человек).  

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и операций, входящих в состав 

письма, развития процессов, составляющих операциональную базу письма,  решаются при 

выполнении устных и письменных заданий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 класс (33 часа) 

Организация коррекционно-педагогической работы с первых дней школьного обучения ребёнка 

необходима для создания предпосылок успешного формирования первоначального навыка письма 

как условия предупреждения дисграфии. 

Характеристика состава детей: обучающиеся 1 классов группы риска с нарушением в развитии 

устной речи (предрасположенность к дисграфии по признаку речевой недостаточности: 

недоразвитие фонетико-фонематических компонентов и лексико-грамматических компонентов 

устной речи). 

Адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 

№ ТЕМА. (Лексическая тема) 

Формирование общих речевых, зрительно-пространственных и координатных 

представлений 

1 Устная и письменная речь. Текст. Предложение. Слово. (Времена года) 

2 Уточнение пространственно-временных отношений. (Тело человека) 

Коррекционная работа на фонетическом уровне 

3 Дифференциация речевых и неречевых звуков. Знакомство с органами артикуляции. 

(Сезонные изменения в природе осенью) 

4 Дифференциация гласных и согласных звуков. Гласные звуки [а], [о] и буквы А, О. 

(Перелетные птицы) 

5 Схема предложения. Составление двусоставных предложений. Гласные звуки [и], [ы] 

и буквы И, Ы. (Фрукты) 

6 Ударение. Слоговый анализ и синтез слов. Гласный звук [у] и буква У. (Овощи) 

7 Развитие фонематического анализа и синтеза. Слоговая схема слова. (Грибы) 

8 Согласные звуки, буквы. Уточнение характеристик. Звуки [Н-Н,]. Буква Н. Звуки [С-

С,]. Буква С. (Ягоды) 

9 Твёрдые и мягкие согласные. Звуки [Т-Т,], Буква Т. Звуки [К-К,]. Буква К. (Труд 

людей осенью) 
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10 Звуки [Л-Л,]. Буква Л. (Школа. Наш класс)  

11 Звуки [Р-Р,]. Буква Р. (Учебные принадлежности) 

12 Звуки [В-В,]. Буква В. (Семья) 

13 Звуки [Э-Й,Э]. Буква Е. (Игрушки) 

14 Звуки [П-П,]. Буква П. Звуки [М-М,]. Буква М. (Одежда. Обувь) 

15 Звуки [З-З,]. Буква З. (Головные уборы) 

16 Звуки [Б-Б,]. Буква Б. Звуки [Д-Д,]. Буква Д. (Зима. Лесные обитатели готовятся к 

зиме) 

17 Звуки [А-Й,А]. Буква Я. (Зимующие птицы) 

18 Звуки [Г-Г,]. Буква Г. Звук [Ч,]. Буква Ч. (Продукты) 

19 Буква Ь - функции смягчения и разделения. (Зимние забавы) 

20 Звук [Ш]. Буква Ш. Звук [Ж]. Буква Ж. (Дикие и домашние животные) 

21 Звуки [О-Й,О]. Буква Ё. Звук [Й,]. Буква Й. (Посуда) 

22 Звуки [Х-Х,]. Буква Х. Звук [Ц]. Буква Ц. (Продукты) 

23 Звуки [У-Й,У]. Буква Ю. Звук [Э]. Буква Э. (Рыбы) 

24 Звуки [Щ,]. Буква Щ. Звуки [Ф-Ф,]. Буква Ф. (Весна) 

25 Буква Ъ. (Транспорт) 

Коррекционная работа на лексическом уровне 

26 Слово-предмет, слово-действие, слово-признак. (Профессии) 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

27 Слово, словосочетание, предложение. (Инструменты) 

28 Анализ предложения. Определение границ предложения. (Цветы) 

29 Текст. Признаки текста. Заглавие. (Насекомые) 

30 Пересказ с опорой на вопросы и картинки. (Поздняя весна) 

31 Составление рассказа по серии картин, по вопросам, по опорным словам. (Лето. 

Летний отдых) 

32 Проверочная работа “Звукобуквенный анализ и синтез”. 

 

2 класс (34 часа) 

Работа по устранению дисграфических ошибок с учётом характера их проявления, 

предупреждение или уменьшение количества орфографических ошибок (основной этап по 
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коррекции дисграфии и предупреждению дизорфографии). 

Характеристика состава детей: учащиеся 2-х классов с различными нарушениями речевого 

развития.  

Адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 

№ ТЕМА 

Формирование общих речевых, зрительно-пространственных и координатных 

представлений 

1 Устная и письменная речь. Текст. Предложение. Слово. 

2 Уточнение пространственно-временных отношений. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне 

3 Звуки речи (классификация). Звуки и буквы. Алфавит. 

4 Развитие фонематического анализа и синтеза. Слоги. 

5 Ударение. 

6 Гласные звуки I - II ряда. Буквы Е, Ё, Ю, Я. 

7 Дифференциация твердых и мягких согласных звуков. 

8 Буква Ь - показатель мягкости согласного звука. 

9 Звукобуквенный разбор слов. 

10 Дифференциация гласных I - II ряда в слогах, словах, предложениях, тексте. 

11 Дифференциация звонких-глухих парных согласных в словах, предложении. 

12 Дифференциация рукописных букв, имеющих оптико-кинетическое сходство (о-а, и-у, б-

д-в, Пп-Тт, Лл-Мм, Шш-Щщ-Цц, З-Е, У-Ч). 

Коррекционная работа на лексическом уровне 

13 Слово и его лексическое значение. Обобщение. Классификация. 

14 Синонимы. Антонимы. 

15 Слово, обозначающее предмет (изменение имени существительного по числам). 

16 Слово, обозначающее признак (имя прилагательное). 

17 Слово, обозначающее действие (глагол). 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

18 Предложение (общее понятие, схема).  

19 Анализ и синтез предложения (по вопросам). Предлоги. 

20 Работа с деформированным предложением. 
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21 Текст. Основная мысль. Заглавие. 

22 Восстановление деформированного текста. 

23 Составление рассказа по серии сюжетных картин, вопросам, опорным словам. 

24 Проверочная работа “Звукобуквенный и слоговой анализ и синтез” 

25 Проверочная работа (комплексная) “Дифференциация гласных I - II ряда, звонких-

глухих парных согласных и рукописных букв, имеющих оптико-кинетическое сходство” 

26 Проверочная работа “Предложение. Текст” 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Планируемый результат – достижение ребенком уровня речевого развития, обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

Планируемые результаты (1 класс): облегчение и сокращение периода адаптации к началу 

школьного обучения первоклассников, устранение/уменьшение уровня коммуникативных 

трудностей и трудностей формирования навыков чтения и письма. 

Познавательные УУД: 

● усвоение базовых предметных понятий фонетики и графики, орфографии; 

● умение осуществлять анализ и синтез, сравнение, классификацию на наглядном, образном, 

понятийном материале; 

● умение устанавливать аналогии на предметном, речевом материале; 

● умение ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, выбирать 

действие в соответствии с поставленной задачей; 

● умение использовать знаково-символические средства;  

● применение знания в новых ситуациях. 

Регулятивные УУД:  

● умение планировать и осуществлять предстоящую деятельность по образцу и правилу; 

● умение сохранять заданную цель, работать в определенном темпе;  

● умение контролировать свою деятельность по результату (от умения работать с образцами 

до умения пользоваться специальными приемами самоконтроля);  

● умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Личностные УУД: 

● освоить социальную роль ученика;  

● проявлять интерес к новым знаниям;  

● оценивать свою деятельность, выявлять причины успешности (неуспешности) в учебной 

деятельности; 

● проявлять ответственность при выполнении задания. 

Коммуникативные УУД: 

● владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

● умение внимательно слушать и слышать собеседника, не переключаясь на посторонние 

воздействия, подчинять свои действия его инструкциям; 

● умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

● умение свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией; 

● соблюдать речевой этикет при общении. 

Показатели динамики правильного развития устной речи.  
В фонетико-фонематической стороне речи: 

❖ умение различать гласные и согласные звуки, акустически сходные фонемы; 

❖ умение выполнять количественный и оппозиционный анализ слов; 
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❖ умение выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения; 

❖ владение терминологией (“звук”, “буква”, “гласные звуки”, “согласные звуки”, “твердые и 

мягкие согласные звуки”, “звонкие и глухие согласные звуки”, “слог”, “слово”, “предложение”). 

В лексико-грамматической стороне речи: 

❖ умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

❖ умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

❖ умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. 

В связной речи: 

❖ правильный выбор языковых средств устного общения; 

❖ соблюдение речевого этикета; 

❖ овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

❖ развитие устной речи как основы формирования чтения.  

Показатели динамики правильного формирования письма и чтения: 

❖ развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

❖ умение различать букву и звук; 

❖ безошибочное осмысленное чтение слов, предложений, текстов; 

❖ правильное письмо под диктовку слов и предложений, безошибочное списывание; 

❖ понимание функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 

❖ различение слова и предложения, предложения и текста; 

❖ умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, отвечать на вопросы к 

тексту. 

Планируемые результаты (2 класс): отсутствие/уменьшение количества  дисграфических 

ошибок, незначительное количество орфографических ошибок при выполнении репродуктивных 

письменных заданий (письмо под диктовку). 

Познавательные УУД: 

Извлечение информации Переработка информации Преобразование 

информации 

Отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи. Находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем 

материалах. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

Сравнивать и группировать 

предметы. Находить 

закономерности в расположении 

фигур по значению одного 

признака. Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой последовательности. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-

повествования. 

Регулятивные УУД: 

Оценивание Осмысление Самоопределение, самооценка 
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Учиться определять цель 

деятельности на занятии с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Проговаривать последовательность 

действий. Учиться планировать 

деятельность на занятии. Учиться 

высказывать своё предположение 

(версию). 

Учиться работать 

по предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства. 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности группы на занятии. 

Учиться отличать правильно 

выполненное задание от 

неверного. Определять 

успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем. 

Личностные УУД: 

Оценивание Осмысление Самоопределение, 

самооценка 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:      

- общепринятых нравственных правил;          

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика»;   

- важности бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью всех живых существ. 

Объяснять, 

почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие». 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира. 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях. Признавать 

свои плохие поступки. 

Коммуникативные УУД: 

Сообщение информации Восприятие 

информации 

Сотрудничество 

Оформлять свою мысль в устной 

и письменной речи (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста). Вступать в 

беседу на занятии и в жизни. 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. Вступать в беседу 

на занятии и в жизни. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в 

группе. 

Показатели динамики правильного развития устной речи. 

 В фонетико-фонематической стороне речи: 

❖ умение различать гласные и согласные звуки, акустически сходные фонемы; 

❖ умение выполнять количественный и оппозиционный анализ слов; 

❖ умение выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения. 

В лексико-грамматической стороне речи: 

❖ умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

❖ умение использовать в речи синонимы и антонимы; 

❖ умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. 

В связной речи: 

❖ правильный выбор языковых средств устного общения; 

❖ соблюдение речевого этикета; 

❖ овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

❖ практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 

❖ развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

❖ умение различать букву и звук; 
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❖ правильное письмо под диктовку слов и предложений, безошибочное списывание; 

❖ понимание функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 

❖ различение слова и предложения, предложения и текста; 

❖ умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, отвечать на вопросы к 

тексту. 

Предметные результаты: 

Класс К концу обучения дети должны 

знать 

К концу обучения дети должны уметь 

1 -гласные и согласные звуки и буквы;  

- определения понятий «речь, звук, 

буква, слог, слово, словосочетание, 

предложение, текст, ударная гласная, 

ударный слог, безударная гласная, 

безударный слог, гласный-согласный, 

твердый-мягкий согласный»;                                

- чем отличаются между собой: звуки 

и буквы, гласные и согласные звуки, 

слоги, слова, словосочетания, 

предложения и текст; 

- графическое обозначение звуков, 

слогов и слов, границ предложения. 

-схему собственного тела; 

- направления; 

- сходство и различие всех сходных 

по начертанию букв; 

-название букв родного алфавита; 

-пары гласных звуков;  

-пары согласных звуков по 

твердости-мягкости, по звонкости-

глухости; 

- признаки текста.  

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать звуки и буквы, слоги и слова; 

- определять ударные гласные; 

- определять в словах место и 

последовательность заданного звука 

(гласных и согласных звуков); 

- определять количество звуков в словах, 

слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

- производить звуковой, буквенный, 

слоговой анализ и синтез слов; 

- графически обозначать звуки, слоги и 

слова; 

- ориентироваться в схеме собственного 

тела; 

-ориентироваться во времени и в 

пространстве; 

-сравнивать предметы по величине; 

- соотносить букву со звуком и наоборот;  

-обозначать гласные; твердые, мягкие, 

глухие и звонкие согласные на письме; 

-различать на слух и в произношении 

смешиваемые звуки; 

- составлять, анализировать предложение; 

- правильно самостоятельно писать под 

диктовку слова и предложения, тексты, 

безошибочно списывать. 
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2 -гласные и согласные звуки и буквы;  

- определения понятий «речь, звук, 

буква, слог, слово, словосочетание, 

предложение, текст, ударная гласная, 

ударный слог, безударная гласная, 

безударный слог, гласный-согласный, 

твердый-мягкий согласный»;                                

- чем отличаются между собой: звуки 

и буквы, гласные и согласные звуки, 

слоги, слова, словосочетания, 

предложения и текст; 

- графическое обозначение звуков, 

слогов и слов, границ предложения. 

-схему собственного тела; 

- направления; 

- сходство и различие всех сходных 

по начертанию букв; 

-название букв родного алфавита; 

-пары гласных звуков;  

-пары согласных звуков по 

твердости-мягкости, по звонкости-

глухости; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать звуки и буквы, слоги и слова, 

словосочетания и предложения, набор 

отдельных предложений и текст; 

- определять ударные и безударные гласные, 

слоги; 

- определять в словах место и 

последовательность заданного звука 

(гласных и согласных звуков); 

- определять количество звуков в словах, 

слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

- производить звуковой, буквенный, 

слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

- графически обозначать звуки, слоги и 

слова; 

- понимать функции небуквенных 

графических средств (пробел, знак 

переноса); 

- правильно писать под диктовку слова и 

предложения, тексты, безошибочно 

списывать; 

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений; 

- ориентироваться в схеме собственного 

тела; 

2 -виды предложений; 

- признаки текста; 

- правила правописания слов с 

изученными орфограммами; 

- части речи и их признаки. 

-ориентироваться во времени и в 

пространстве; 

-сравнивать предметы по величине; 

-сравнивать сходные по начертанию буквы 

во всех позициях и на всех этапах; 

- соотносить букву со звуком и наоборот;  

-обозначать гласные; твердые, мягкие, 

глухие и звонкие согласные на письме; 

-использовать гласные буквы II ряда или Ь 

для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

-различать на слух и в произношении 

смешиваемые звуки; 

- составлять, анализировать предложение; 

- определять число существительных; 

- находить в тексте синонимы, антонимы, 

омонимы; 

- подбирать к слову синонимы и антонимы. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и сформированности 

письма проводится на основании сопоставительных данных первичной и контрольной 

диагностики, а также по итогам проверочных работ. 
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Методика тестовая методика диагностики 

устной речи младших школьников 

Т.А. Фотековой, Т.В. Ахутиной 

методики обследования письма 

младших школьников 

И.Н.Садовниковой, Розовой Е.Ю. и  

Коробченко Т.В. 

Класс Устная речь Письмо 

1 сентябрь, май май 

2  сентябрь, май 

Для обследования используются сокращенные варианты методик, адаптированные учителем-

логопедом.  

 

Тематическое планирование 1 класс 

адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 

 

№ 

 

ТЕМА 

Модуль 

воспитательной 

программы 

Кол-во 

академ-х 

часов 

 

ЭОР/ЦОР 

1 Устная и письменная речь. Текст. 

Предложение. Слово. (Времена 

года) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

Обогащение 

детских 

представлений об 

отношениях людей; 

ознакомление с 

нормами и 

правилами жизни в 

обществе; 

ознакомление с 

формами 

выражения эмоций, 

чувств; 

расширение 

представлений 

учащихся об 

окружающем мире. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

ответственность, 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей, 

стремление 

доводить работу до 

конца.  Развитие 

1 schoolcollecti

on.edu.ru/coll

ection/ 

 

logoped.ru/ 

 

mersibo.ru/on

line-games 

 

learningapps.

org/ 

 

studmed.ru/sc

ience/pedagog

ika/logopediy

a/shkolnaya-

logopediya/les

sons  

 

kopilkaurokov

.ru/logopediya

/uroki  

 

logopedy.ru/p

ortal/logopedu

seful/logoped-

work/logoped

-

konspekty.ht

ml  

 

uchportal.ru/l

oad/157 

2 Уточнение пространственно-

временных отношений. (Тело 

человека) 

1 

3 Дифференциация речевых и 

неречевых звуков. Знакомство с 

органами артикуляции. (Сезонные 

изменения в природе осенью) 

1 

4 Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Гласные звуки 

[а], [о] и буквы А, О. (Перелетные 

птицы) 

1 

5 Схема предложения. Составление 

двусоставных предложений. 

Гласные звуки [и], [ы] и буквы И, 

Ы. (Фрукты) 

1 

6 Ударение. Слоговый анализ и 

синтез слов. Гласный звук [у] и 

буква У. (Овощи) 

1 

7 Развитие фонематического 

анализа и синтеза. Слоговая схема 

слова. (Грибы) 

1 

8 Согласные звуки, буквы. 

Уточнение характеристик. Звуки 

[Н-Н,]. Буква Н. Звуки [С-С,]. 

Буква С. (Ягоды) 

1 
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9 Твёрдые и мягкие согласные. 

Звуки [Т-Т,], Буква Т. Звуки [К-

К,]. Буква К. (Труд людей осенью) 

произвольности, 

умения следовать 

инструкции. 

Развивать 

рефлексию, 

самоконтроль, 

способствовать 

адекватности 

самооценки. 

1 

10 Звуки [Л-Л,]. Буква Л. (Школа. 

Наш класс)  

1 

11 Звуки [Р-Р,]. Буква Р. (Учебные 

принадлежности) 

1 

12 Звуки [В-В,]. Буква В. (Семья) 1 

13 Звуки [Э-Й,Э]. Буква Е. (Игрушки) 1 

14 Звуки [П-П,]. Буква П. Звуки [М-

М,]. Буква М. (Одежда. Обувь) 

1 

15 Звуки [З-З,]. Буква З. (Головные 

уборы) 

1 

16 Звуки [Б-Б,]. Буква Б. Звуки [Д-

Д,]. Буква Д. (Зима. Лесные 

обитатели готовятся к зиме) 

1 

17 Звуки [А-Й,А]. Буква Я. 

(Зимующие птицы) 

1 

18 Звуки [Г-Г,]. Буква Г. Звук [Ч,]. 

Буква Ч. (Продукты) 

1 

19 Буква Ь - функции смягчения и 

разделения. (Зимние забавы) 

1 

20 Звук [Ш]. Буква Ш. Звук [Ж]. 

Буква Ж. (Дикие и домашние 

животные) 

1 

21 Звуки [О-Й,О]. Буква Ё. Звук [Й,]. 

Буква Й. (Посуда) 

1 

22 Звуки [Х-Х,]. Буква Х. Звук [Ц]. 

Буква Ц. (Продукты) 

1 

23 Звуки [У-Й,У]. Буква Ю. Звук [Э]. 

Буква Э. (Рыбы) 

1 

24 Звуки [Щ,]. Буква Щ. Звуки [Ф-

Ф,]. Буква Ф. (Весна) 

1 

25 Буква Ъ. (Транспорт) 1 

26 Слово-предмет, слово-действие, 

слово-признак. (Профессии) 

2 
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27 Слово, словосочетание, 

предложение. (Инструменты) 

1 

28 Анализ предложения. 

Определение границ предложения. 

(Цветы) 

1 

29 Текст. Признаки текста. Заглавие. 

(Насекомые) 

1 

30 Пересказ с опорой на вопросы и 

картинки. (Поздняя весна) 

1 

31 Составление рассказа по серии 

картин, по вопросам, по опорным 

словам. (Лето. Летний отдых) 

1 

32 Проверочная работа 

“Звукобуквенный анализ и 

синтез”. 

1 

ИТОГО 33 

 

Тематическое планирование 2 класс 

адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 

№ ТЕМА 

Модуль 

воспитательной 

программы 

Кол-во 

академ-х 

часов 

 

ЭОР/ЦОР 

1 Устная и письменная речь. Текст. 

Предложение. Слово. 
Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

Обогащение 

детских 

представлений об 

отношениях людей; 

ознакомление с 

нормами и 

правилами жизни в 

обществе; 

ознакомление с 

формами 

выражения эмоций, 

чувств; 

расширение 

представлений 

1 schoolcollecti

on.edu.ru/coll

ection/ 

 

logoped.ru/ 

 

mersibo.ru/onl

ine-games 

 

learningapps.o

rg/ 

 

studmed.ru/sci

ence/pedagogi

ka/logopediya

/shkolnaya-

logopediya/les

sons  

 

kopilkaurokov

.ru/logopediya

/uroki  

2 Уточнение пространственно-

временных отношений. 

1 

3 
Звуки речи (классификация). Звуки и 

буквы. Алфавит. 

1 

4 
Развитие фонематического анализа и 

синтеза. Слоги. 

2 

5 Ударение. 1 

6 
Гласные звуки I - II ряда. Буквы Е, Ё, 

Ю, Я. 

2 

7 
Дифференциация твердых и мягких 

согласных звуков. 

1 

8 
Буква Ь - показатель мягкости 

согласного звука. 

1 

9 Звукобуквенный разбор слов. 1 
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10 
Дифференциация гласных I - II ряда в 

слогах, словах, предложениях, тексте. 

учащихся об 

окружающем мире. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

ответственность, 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей, 

стремление 

доводить работу до 

конца.  Развитие 

произвольности, 

умения следовать 

инструкции. 

Развивать 

рефлексию, 

самоконтроль, 

способствовать 

адекватности 

самооценки. 

1  

logopedy.ru/p

ortal/logopedu

seful/logoped-

work/logoped

-

konspekty.ht

ml  

 

uchportal.ru/l

oad/157 

11 

Дифференциация звонких-глухих 

парных согласных в словах, 

предложении. 

2 

12 

Дифференциация рукописных букв, 

имеющих оптико-кинетическое 

сходство (о-а, и-у, б-д-в, Пп-Тт, Лл-Мм, 

Шш-Щщ-Цц, З-Е, У-Ч). 

3 

13 
Слово и его лексическое значение. 

Обобщение. Классификация. 

1 

14 Синонимы. Антонимы. 1 

15 

Слово, обозначающее предмет 

(изменение имени существительного по 

числам). 

1 

16 
Слово, обозначающее признак (имя 

прилагательное). 

1 

17 Слово, обозначающее действие 

(глагол). 

1 

18 Предложение (общее понятие, схема).  1 

19 Анализ и синтез предложения (по 

вопросам). Предлоги. 

2 

20 Работа с деформированным 

предложением. 

2 

21 Текст. Основная мысль. Заглавие. 1 

22 Восстановление деформированного 

текста. 

1 

23 Составление рассказа по серии 

сюжетных картин, вопросам, опорным 

словам. 

2 

24 Проверочная работа 
“Звукобуквенный и слоговой анализ и 

синтез” 

1 

25 Проверочная работа (комплексная) 
“Дифференциация гласных I - II ряда, 

звонких-глухих парных согласных и 

рукописных букв, имеющих оптико-

кинетическое сходство” 

1 
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26 Проверочная работа “Предложение. 

Текст” 

1 

ИТОГО 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном»  для 1–4 -х 

классов 

      

 Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована 

на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. 

 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 Педагог помогает обучающемуся: 

в формировании его российской идентичности; 

в формировании интереса к познанию; 

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения 

к правам и свободам других; 

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных правовых норм; 

в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

в осознании своего места в обществе; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 

 Цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" является частью содержания внеурочной 

деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей. 

 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. 

 

 Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При реализации 

содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает региональные, 

национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует данная 

образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнять которые 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; 

насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием Государственного 

флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) гимна Российской Федерации.  

 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по 

классам, где проходит тематическая часть занятия. При подготовке к занятию учитель должен 

внимательно ознакомиться со сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо 

обратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая 

часть – основная, третья часть – заключительная. 

 

 Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение 

мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка 

которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

 

Содержания занятий внеурочного курса. 
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Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни определённость, наполняя её глубокими 

смыслами и ценностями. Будущее России – это образ сильного и независимого государства, 

благополучие которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это 

праздник, который напоминает нам о важности и ценности образования, которое является основой 

позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных изменений в мире крайне важно 

учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти в ногу со временем. 

 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых 

цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда 

неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источником достоверной 

информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой 

историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Вклад РЖД в 

совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и 

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной 

сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным транспортом. 

 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный 

комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское 

хозяйство — это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными 

технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 

исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории 

страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий 

информационной войны против нашей страны. 

 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и 

свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать 

решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник может проявлять 

свою ответственность и заботу о других. 

 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи о своих близких. Образ крепкой семьи в 

литературных произведениях. Преемственность поколений: семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение 
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к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. 

 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, объединяющее 

все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции народов России. 

Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются поездки туристов 

по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных традиций. 

 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без 

налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

 

 С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для 

кого предназначено. Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. Материнство – это счастье и 

ответственность. Многодетные матери: примеры из истории и современной жизни. «Мать-

героиня» – высшее звание Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День 

матери? 

 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как 

социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность заботы 

и помощи животным. 

 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, которые 

любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной 

жизни и здоровья, спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность 

за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних 

времён до наших дней. Законодательная власть в России. Что такое права и обязанности 

гражданина? От инициативы людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от 

проблемы – к решению (позитивные примеры). 

 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый 

год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, история праздника. Издание печатных средств 

информации – коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой 

информации.  



ПРОЕКТ  

 

280 
 
 

 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие 

годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: 

научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. Науку 

делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС 

– символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка 

помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы суметь в дальнейшем повысить уровень 

своего образования, перестроиться на использование новых цифровых технологий там, где их 

раньше никогда не было. 

 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Правила безопасного 

использования цифровых ресурсов. 

 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника 

Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита 

Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы России: представление о 

природных особенностях Арктики. Зима в Арктике самая холодная, снежная и суровая. Животные 

Арктики. Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции 

Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и 

современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для 

творчества, саморазвития и самореализации. 

 

 Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль 

музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 
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наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. 

Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и 

другими ресурсами. Любовь к родному 14 краю, способность любоваться природой и беречь её – 

часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает 

её историю и культуру. 

 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как 

мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских 

самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики 

страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии 

будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее 

призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек 

должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного 

успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о 

которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и 

ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята России» и 

Движение Первых. 

 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для 

человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан 

страны. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отношения к своей 

Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к 

своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: сравнивать 

объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

выбирать источник получения информации, согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, распознавать достоверную 

и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и 

создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей. 

 В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и 
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аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления, подбирать иллюстративный 

материал к тексту выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. В сфере 

овладения регулятивными универсальными учебными действиями: планировать действия по 

решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 

действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

 Русский язык: формирование первоначального представления о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи 

как показателя общей культуры человека; овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета. 

 Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; формирование 

первоначального представления о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста. Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

России. 

 Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с 

информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

 Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; формирование первоначальных 

представлений о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы; 

формирование основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

формирование первоначальных представлений о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России, важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России, 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного 

края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

образовательной организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 
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знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; развитие умений 

анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи; овладение 

навыками общения с людьми разного вероисповедания, осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить примеры проявления 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни, открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства, знание общепринятых в российском 

обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных 

духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

 Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение 

характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России. 

 Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

 Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. Физическая 

культура: формирование общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в 

игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(1–2 и 3–4 классы) 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем программы 

 

Количество 

часов 

 

Основное содержание 

 

Основные виды 

деятельности 

 

1 
Образ будущего. Ко Дню 

знаний 
 1  

Иметь позитивный образ 

будущего – значит 

понимать, к чему 

стремиться, и осознавать, 

что это придаёт жизни 

определённость, 

наполняя её глубокими 

смыслами и ценностями. 

Будущее России – это 

образ сильного и 

независимого 

государства, 

благополучие которого 

напрямую зависит от 

наших действий уже 

сегодня. День знаний – 

это праздник, который 

напоминает нам о 

важности и ценности 

образования, которое 

является основой 

позитивного образа 

будущего, ведь в 

условиях стремительных 

изменений в мире крайне 

важно учиться на 

протяжении всей жизни, 

чтобы идти в ногу со 

временем. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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2 

Век информации. 120 лет. 

Информационному агентству 

России ТАСС 

 1  

Информационное 

телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых 

цитируемых новостных 

служб страны. Агентство 

неоднократно меняло 

названия, но всегда 

неизменными оставались 

его государственный 

статус и функции – быть 

источником достоверной 

информации о России для 

всего мира. В век 

информации крайне 

важен навык 

критического мышления. 

Необходимо уметь 

анализировать и 

оценивать информацию, 

распознавать фейки и не 

распространять их. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

3 Дорогами России  1  

«Российские железные 

дороги» – крупнейшая 

российская компания, с 

большой историей, 

обеспечивающая 

пассажирские и 

транспортные перевозки. 

Вклад РЖД в 

совершенствование 

экономики страны. 

Железнодорожный 

транспорт – самый 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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устойчивый и надёжный 

для пассажиров: 

всепогодный, безопасный 

и круглогодичный. 

Развитие транспортной 

сферы России. 

Профессии, связанные с 

железнодорожным 

транспортом. 

4 Путь зерна  1  

Российское сельское 

хозяйство – ключевая 

отрасль промышленности 

нашей страны, главной 

задачей которой является 

производство продуктов 

питания. 

Агропромышленный 

комплекс России 

выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению 

всех россиян 

продовольствием, а его 

мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей 

треть всего населения 

планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, 

которая объединила в 

себе традиции нашего 

народа с современными 

технологиями: роботами, 

информационными 

системами, цифровыми 

устройствами. 

Разноплановость и 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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востребованность 

сельскохозяйственных 

профессий, 

технологичность и 

экономическая 

привлекательность 

отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и 

т. п.) 

5 День учителя  1  

Учитель – одна из 

важнейших в обществе 

профессий. Назначение 

учителя – социальное 

служение, образование и 

воспитание 

подрастающего 

поколения. В разные 

исторические времена 

труд учителя уважаем, 

социально значим, 

оказывает влияние на 

развитие образования 

членов общества. 

Учитель – советчик, 

помощник, участник 

познавательной 

деятельности 

школьников. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

6 Легенды о России  1  

Любовь к Родине, 

патриотизм – качества 

гражданина России. 

Знание истории страны, 

историческая правда, 

сохранение исторической 

памяти – основа 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
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мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль 

России в мировой 

истории – одна из 

стратегий 

информационной войны 

против нашей страны. 

иллюстративным 

материалом  

7 Что значит быть взрослым?  1  

Быть взрослым – это 

нести ответственность за 

себя, своих близких и 

свою страну. Активная 

жизненная позиция, 

созидательный подход к 

жизни, умение принимать 

решения и осознавать их 

значение, жить в 

соответствии с духовно-

нравственными 

ценностями общества – 

основа взрослого 

человека. Проекты, в 

которых младший 

школьник может 

проявлять свою 

ответственность и заботу 

о других. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

8 
Как создать крепкую семью. 

День отца 
 1  

Семья как ценность для 

каждого гражданина 

страны. Крепкая семья – 

защита и забота каждого 

члена семьи о своих 

близких. Образ крепкой 

семьи в литературных 

произведениях. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
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Преемственность 

поколений: семейные 

ценности и традиции 

(любовь, 

взаимопонимание, 

участие в семейном 

хозяйстве, воспитании 

детей). Особое 

отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, 

внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. 

материалом  

9 
Гостеприимная Россия. Ко 

Дню народного единства 
 1  

Быть взрослым – это 

нести ответственность за 

себя, своих близких и 

свою страну. Активная 

жизненная позиция, 

созидательный подход к 

жизни, умение принимать 

решения и осознавать их 

значение, жить в 

соответствии с духовно-

нравственными 

ценностями общества – 

основа взрослого 

человека. Проекты, в 

которых младший 

школьник может 

проявлять свою 

ответственность и заботу 

о других. Как создать 

крепкую семью. День 

отца. Семья как ценность 

для каждого гражданина 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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страны. Крепкая семья – 

защита и забота каждого 

члена семьи о своих 

близких. Образ крепкой 

семьи в литературных 

произведениях. 

Преемственность 

поколений: семейные 

ценности и традиции 

(любовь, 

взаимопонимание, 

участие в семейном 

хозяйстве, воспитании 

детей). Особое 

отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, 

внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. 

10 Твой вклад в общее дело  1  

Уплата налогов – это 

коллективная и личная 

ответственность, вклад 

гражданина в 

благополучие 

государства и общества. 

Ни одно государство не 

может обойтись без 

налогов, это основа 

бюджета страны, 

основной источник 

дохода. Своим 

небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, 

процветание России. 

Каким будет мой личный 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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вклад в общее дело? 

11 
С заботой к себе и 

окружающим 
 1  

Доброта и забота – 

качества настоящего 

человека, способного 

оказывать помощь и 

поддержку, проявлять 

милосердие. Доброе дело: 

кому оно необходимо и 

для кого предназначено. 

Добрые дела граждан 

России: 

благотворительность и 

пожертвование как 

проявление добрых 

чувств и заботы об 

окружающих. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

12 День матери  1  

Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. 

Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. Материнство – это 

счастье и 

ответственность. 

Многодетные матери: 

примеры из истории и 

современной жизни. 

«Мать-героиня» – высшее 

звание Российской 

Федерации. Как 

поздравить маму в её 

праздник – День матери? 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

13 
Миссия-милосердие (ко Дню 

волонтёра) 
 1  

Кто такой волонтёр? 

Деятельность волонтёров 

как социальное служение 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 
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в военное и мирное 

время: примеры из 

истории и современной 

жизни. Милосердие и 

забота – качества 

волонтёров. Направления 

волонтёрской 

деятельности: 

экологическое, 

социальное, 

медицинское, цифровое и 

т. д. Зооволонтёрство – 

возможность заботы и 

помощи животным. 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

14 День Героев Отечества  1  

Герои Отечества – это 

самоотверженные и 

мужественные люди, 

которые любят свою 

Родину и трудятся во 

благо Отчизны. Качества 

героя – человека, ценою 

собственной жизни и 

здоровья спасающего 

других: смелость и 

отвага, 

самопожертвование и 

ответственность за 

судьбу других. 

Проявление уважения к 

героям, стремление 

воспитывать у себя 

волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на 

помощь. Участники СВО 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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– защитники будущего 

нашей страны. 

15 Как пишут законы?  1  

Для чего нужны законы? 

Как менялся свод 

российских законов от 

древних времён до наших 

дней. Законодательная 

власть в России. Что 

такое права и 

обязанности гражданина? 

От инициативы людей до 

закона: как появляется 

закон? Работа депутатов: 

от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

16 Одна страна – одни традиции  1  

Новогодние традиции, 

объединяющие все 

народы России. Новый 

год – любимый семейный 

праздник. История 

возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания 

новогодних игрушек. О 

чём люди мечтают в 

Новый год. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

17 День российской печати  1  

Праздник посвящён 

работникам печати, в том 

числе редакторам, 

журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 
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в той или иной степени 

связан с печатью. 

Российские традиции 

издательского дела, 

история праздника. 

Издание печатных 

средств информации – 

коллективный труд 

людей многих профессий. 

Школьные средства 

массовой информации. 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

18 День студента  1  

День российского 

студенчества: история 

праздника и его 

традиции. История 

основания Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Ломоносова. 

Студенческие годы – это 

путь к овладению 

профессией, возможность 

для творчества и 

самореализации. Наука: 

научные открытия 

позволяют улучшать 

жизнь людей, 

обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают 

талантливые, творческие, 

увлечённые люди. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

19 
БРИКС (тема о 

международных отношениях) 
 1  

Роль нашей страны в 

современном мире. 

БРИКС – символ 

многополярности мира. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 
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Единство и многообразие 

стран БРИКС. Взаимная 

поддержка помогает 

государствам развивать 

торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и 

опытом в различных 

сферах жизни общества. 

Россия успешно 

развивает контакты с 

широким кругом 

союзников и партнёров. 

Значение российской 

культуры для всего мира. 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

20 
Бизнес и технологическое 

предпринимательство 
 1  

Что сегодня делается для 

успешного развития 

экономики России? 

Учиться сегодня нужно 

так, чтобы суметь в 

дальнейшем повысить 

уровень своего 

образования, 

перестроиться на 

использование новых 

цифровых технологий 

там, где их раньше 

никогда не было. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

21 

Искусственный интеллект и 

человек. Стратегия 

взаимодействия 

 1  

Стратегия 

взаимодействия. 

Искусственный 

интеллект – 

стратегическая отрасль в 

России, оптимизирующая 

процессы и повышающая 

эффективность 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 
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производства. 

Искусственный 

интеллект – помощник 

человека. ИИ помогает 

только при условии, если 

сам человек обладает 

хорошими знаниями и 

критическим мышлением. 

Правила безопасного 

использования цифровых 

ресурсов. 

материалом  

22 

Что значит служить 

Отечеству? 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова 

 1  

День защитника 

Отечества: исторические 

традиции. Профессия 

военного: кто её 

выбирает сегодня. Защита 

Отечества – обязанность 

гражданина Российской 

Федерации, проявление 

любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский 

долг. 280-летие со дня 

рождения великого 

русского флотоводца 

Ф.Ф. Ушакова. Качества 

российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

23 
Арктика – территория 

развития 
 1  

Многообразие и красота 

природы России: 

представление о 

природных особенностях 

Арктики. Зима в Арктике 

самая холодная, снежная 

и суровая. Животные 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 
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Арктики. Российские 

исследователи Арктики. 

Россия – мировой лидер 

атомной отрасли. 

Атомный ледокольный 

флот, развитие Северного 

морского пути. 

Знакомство с проектами 

развития Арктики. 

иллюстративным 

материалом  

24 
Международный женский 

день 
 1  

Международный женский 

день – праздник 

благодарности и любви к 

женщине. Женщина в 

современном обществе – 

труженица, мать, 

воспитатель детей. 

Великие женщины в 

истории России. 

Выдающиеся женщины 

ХХ века, прославившие 

Россию. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

25 Массовый спорт в России  1  

Развитие массового 

спорта – вклад в 

благополучие и здоровье 

нации, будущие 

поколения страны. 

Здоровый образ жизни, 

забота о собственном 

здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни 

современного человека. 

Условия развития 

массового спорта в 

России. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

26 День воссоединения Крыма и  1  История и традиции Познавательная 
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Севастополя с Россией. 100-

летие Артека 

Артека. После 

воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

Артек – это уникальный и 

современный комплекс из 

9 лагерей, работающих 

круглый год. Артек – 

пространство для 

творчества, саморазвития 

и самореализации. 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

27 

Служение творчеством. Зачем 

людям искусство? 185 лет со 

дня рождения П.И. 

Чайковского 

 1  

185 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского. 

Искусство – это способ 

общения и диалога между 

поколениями и народами. 

Роль музыки в жизни 

человека: музыка 

сопровождает человека с 

рождения до конца 

жизни. Способность 

слушать, воспринимать и 

понимать музыку. Россия 

– страна с богатым 

культурным наследием, 

страна великих 

композиторов, писателей, 

художников, признанных 

во всём мире. 

Произведения П.И. 

Чайковского, служение 

своей стране 

творчеством. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

28 

Моя малая Родина 

(региональный и местный 

компонент) 

 1  

Россия – великая и 

уникальная страна, 

каждый из её регионов 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 
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прекрасен и неповторим 

своими природными, 

экономическими и 

другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой и беречь её – 

часть любви к Отчизне. 

Патриот честно трудится, 

заботится о процветании 

своей страны, уважает её 

историю и культуру. 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

29 Герои космической отрасли  1  

Исследования космоса 

помогают нам понять, как 

возникла наша 

Вселенная. Россия – 

лидер в развитии 

космической отрасли. 

Полёты в космос – это 

результат огромного 

труда большого 

коллектива учёных, 

рабочих, космонавтов, 

которые обеспечили 

первенство нашей 

Родины в освоении 

космического 

пространства. В условиях 

невесомости космонавты 

проводят сложные 

научные эксперименты, 

что позволяет российской 

науке продвигаться в 

освоении новых 

материалов и создании 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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новых технологий. 

30 Гражданская авиация России  1  

Значение авиации для 

жизни общества и 

каждого человека. Как 

мечта летать изменила 

жизнь человека. 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и лётчиков-

испытателей первых 

российских самолётов. 

Мировые рекорды 

российских лётчиков. 

Современное 

авиастроение. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

31 Медицина России  1  

Охрана здоровья граждан 

России – приоритет 

государственной 

политики страны. 

Современные 

поликлиники и больницы. 

Достижения российской 

медицины. Технологии 

будущего в области 

медицины. Профессия 

врача играет ключевую 

роль в поддержании и 

улучшении здоровья 

людей и их уровня 

жизни. Врач – не просто 

профессия, это настоящее 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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призвание, требующее не 

только знаний, но и 

человеческого 

сочувствия, служения 

обществу. 

32 
Что такое успех? (ко Дню 

труда) 
 1  

Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Человек 

должен иметь знания и 

умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд 

и трудно – однокоренные 

слова), находить пути их 

преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного 

успеха, нужно много 

трудиться. Профессии 

будущего: что будет 

нужно стране, когда я 

вырасту? 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

33 
80-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 
 1  

День Победы – 

священная дата, память о 

которой передаётся от 

поколения к поколению. 

Историческая память: 

память о подвиге нашего 

народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Важно помнить нашу 

историю и чтить память 

всех людей, перенёсших 

тяготы войны. 

Бессмертный полк. 

Страницы героического 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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прошлого, которые 

нельзя забывать. 

34 

Жизнь в Движении  1  19 мая – День детских 

общественных 

организаций. Детские 

общественные 

организации разных 

поколений объединяли и 

объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. 

Участники детских 

общественных 

организаций находят 

друзей, вместе делают 

полезные дела и 

ощущают себя частью 

большого коллектива.  

Знакомство с проектами 

«Орлята России» и 

Движение Первых.  

Формирующиеся 

ценности: дружба, 

коллективизм  

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  

35 
Ценности, которые нас 

объединяют 
 1  

Ценности – это 

важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и 

общества. Духовно-

нравственные ценности 

России, объединяющие 

всех граждан страны. 

Познавательная 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа с 

текстовым и 

иллюстративным 

материалом  
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Программа внеурочной деятельности общекультурной направленности «ИЗОстудия»  для обучающихся 

1 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта общего 

образования второго поколения.   

За основу рабочей программы взята авторская программа «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. 

Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. 

Внеурочная работа по изобразительному искусству – органичная часть учебного процесса, она 

дополняет, развивает и углубляет его. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, призванная 

учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует дифференцированного 

и индивидуального подхода в обучении. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и практический опыт при выполнении творческих работ, участвовать в 

изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают на изучение цветовой 

гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ. Данная программа внеурочной деятельности 

предполагает уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению 

– учебно-познавательной 

Целью учебной программы является – формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

Реализация  цели  учебной программы соотносится с решением поставленных образовательных задач: 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное 

в жизни и в искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности школьников; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; 

• обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 

• развитие нравственных чувств 

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения  подходить к любой своей 

деятельности творчески, способностей к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру,  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно творческой деятельности;  

• совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами. 

Основными принципами образовательного процесса в рамках данной образовательной программы 

являются: 

 Принцип преемственности (содержание более сложного курса основывается на знаниях, умениях 

и навыков, полученных на более ранних этапах) 

 Принцип практической направленности (умение применять полученные ЗУН   в другие сферы, 

осознание ребёнком того, что это ему всё пригодится) 

 Принцип доступности (процесс усвоения знаний, умений и навыков учитывает возрастные 

особенности обучающихся) 

 Принцип сотрудничества (ребёнок всегда может обратиться за помощью к педагогу, педагог -его 

друг и старший помощник) 

 Принцип гуманно- личностного подхода к каждому ребёнку (поддержка личности, уважения и 

любви к ребёнку, веру в его творческие силы) 

 Принцип опоры на личный опыт педагога. 

 Принцип комплексности обучающих, развивающих и воспитательных воздействий  (это даёт 

гарантию на развитие творческого потенциала личности ребёнка. 

Режим и форма занятий 
Программа рассчитана на 1 год, 33 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Программа 

ориентирована на учащихся 1-х классов. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие 
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виды занятий: 

 рисование с натуры, 

 рисование на тему и иллюстрирование, 

 декоративная работа с элементами дизайна, аппликация, 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие типы: 

 приобретение новых знаний (руководитель сообщает учащимся теоретические сведения); с занятий 

такого типа  воспитанники начинают изучение новых тем; 

 занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная деятельность ребенка под 

руководством руководителя); 

 повторение (определяют качество усвоения материала и овладение умениями и навыками); подобные 

занятия является заключительными; 

 комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач). 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом учитываются особенности 

времени года и интересы учащихся. 

Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в коллективе. В 

зависимости от особенностей темы и содержания работы предполагается сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. 

Общая характеристика учебного курса. 

Данная программа внеурочной деятельности НОО «ИЗОстудия» поможет учащимся освоить азы 

художественного мастерства, расширить горизонты мировоззрения. Кроме того, рисование, как и 

многие другие виды творчества, по мнению психологов, способно объединить родителей и детей 

духовно. Физиологи же, отмечают, что рисование имеет опосредованное воздействие на развитие 

определенных центров головного мозга. Программа «Волшебная палитра» предназначена для детей с 

разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и освоение опыта прошлого. 

Содержание программы расширяет представления учащихся о видах изобразительного искусства, 

стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Деятельность педагога направлена на достижение успеха своего воспитанника, для этого необходимо: 

 Мотивация ребёнка на освоение нового и интересного для него вида деятельности (экскурсии, 

выставки работ педагога и ребят) 

 Целеполагание и прогнозирование воспитательного процесса (показ готовых изделий и 

возможность их использования в повседневной жизни) 

 Определение содержания учебно-воспитательного процесса 

 Постановка воспитательных задач 

 Запланированная конкретная деятельность в учебно- воспитательном процессе 

 Использование форм и методов воспитания (похвала, поощрение, одобрение) 

 Организация и проведение учебно-воспитательных занятий. Усложнение и повышение 

требовательности к обучающемуся в ходе совместной деятельности, изготовления подарка родным и 

друзьям. 

 Организация и проведение итогового дела (выставки, открытого занятия, конкурсных работ) 

 Анализ и оценка результатов деятельности (подведение итогов, анкетирование, выдача 

благодарственных писем, фотографирование лучших работ и их авторов) 

 Коррекция учебно-воспитательного процесса (анализ педагогом своей собственной 

деятельности, корректировка учебной программы) 

В процессе обучения огромное внимание уделяется практическим занятиям, на которых выполняется 

творческие работы. 

Успех реализации программы зависит  от определённых условий: 

 Высокий профессионализм педагога 
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 Оснащённый кабинет 

 Методическое обеспечение и адаптация образовательной программы к особенностям 

обучающихся 

 Создание доброжелательной, радостной, дружеской атмосферы занятий 

 Учебный процесс: 

- ¾ всего времени отводится на практическую деятельность 

- объекты творчества должны быть значимы для самих обучающихся 

- система усложняющихся заданий 

- на занятиях предусматривается творческий и исполнительский компонент 

- создание увлекательной атмосферы занятий 

- знакомство с историческим наследием, народными традициями 

- использование различных методов диагностики для определения уровня развития творческого 

потенциала личности детей. 

 - Предоставление  ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов работы, в выборе 

тем;  

 -  Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности. Это 

обеспечивает  овладение приемами творческой работы всеми обучающимися; 

 -  В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент; 

 -  Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия; 

 -  Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности; 

 -  Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных средств 

выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, живописи. В любом 

деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только 

копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать 

ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, игры, конкурсы, 

выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов), где  стимулируется 

самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

Широко применяются  занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая 

наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве.  

Планируемые результаты изучения курса. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных 

ценностей многонационального российского общества; формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; формирование целостного мировоззрения, учитывающего 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигнуть в нем взаимопонимания; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных, декоративно-прикладных;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности.  
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Способами определения результативности внеурочной деятельности являются: 

 наблюдение за работой учеников, 

 устный фронтальный опрос, 

 беседа, 

 выставки: 

  однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

  постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

  тематические - по итогом изучения разделов, тем; итоговые – в конце года организуется 

выставка практических работ учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

 создание портфолио (сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях, также в портфолио ученика могут включаются фото и 

видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, 

материала самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.д.) 

 

Содержание учебного предмета . 

Программа по внеурочной деятельности НОО «ИЗОстудия» включает в себя относительно 

самостоятельные, но тесно взаимосвязанные между собой разделы 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

Тема 1. Вводный инструктаж по техники безопасной работы. Введение в образовательную 

программу. (1 час) 

Теория. Ознакомление с работой кружка «Юный художник», содержание и порядок работы. Знакомство 

с детьми. Проведение вводного инструктажа по О.Т. 

Формы       занятия. Рассказ с элементами беседы.  

Методическое      обеспечение.   Инструкции по технике безопасности 

Раздел 2.  Основы рисунка.  

Изобразительные средства рисунка.(3 часа) 

 

Тема 1. Знакомство с материалами для уроков изобразительного искусства.   (1 час)                             

Обучающий компонент 

Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, материалы, инструменты, необходимые 

для работы.  

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

Воспитывающий компонент. Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение 

познавать его. 

Практическая часть.  

- пользование рисовальными материалами; 

- правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции предметов и их форму; 

- передавать объем средствами светотени с учетом тональных отношений; 

- выполнять зарисовки и наброски. 

Формы     занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных 

техниках, с использованием разнообразных приёмов. Самостоятельные работы. 

Методическое     обеспечение. Дидактическая игра «Поможем художнику», альбом, ластик, карандаш, 

краски, кисть. 

Тема 2. «Изображать можно пятном» (1 час) 

 Обучающий компонент. 

Присмотреться к разным пятнам - мху на камне, осыпи и узорам на мраморе и т.п. и постараться 

увидеть какие-либо изображения.  

Воспитывающий компонент. 

Формирование бережного отношения к окружающему миру, одному из самых удивительных и 

совершенных творений природы; умение видеть красоту в жизни. 

Практическая часть. 

Превратить пятно в изображение зверюшки.  

Формы      занятия.  

Теоретические сведения с последующей практической работой. 
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Методическое       обеспечение.Карандаш, мелки, черная тушь, черный фломастер. 

Тема.3.  Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. (1 часа) 

Обучающий компонент.  

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и 

цвета осеннего дерева. 

Воспитывающий компонент.  

Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение познавать его. 

Практическая часть.  

Изображение осеннего дерева с натуры. 

 Формы     занятия. Беседа. Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных 

техниках, с использованием разнообразных приёмов. Самостоятельные работы. 

Методическое     обеспечение. альбом, ластик, карандаш, краски, кисть. 

 

Раздел 3. Основы цветоведения.  

Живопись – искусство цвета.(5 часов) 

Тема 1.  Первичные цвета. Цветовая гамма. (1 час) 

Обучающий компонент 

Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной живописи и  гуашевыми 

красками. 

Уметь различать цвета, их светлоту и насыщенность; получают знания об основных  и дополнительных 

цветах, теплых и холодных  цветовых гаммах.  

Воспитывающий компонент.  

Обогащение восприятия окружающего мира. 

Практическая часть. 

-Правильное обращение  с художественными материалами; 

-освоение различных  приемов  работы акварелью, гуашью; 

-получение различных цветов и их оттенков; 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 2.   Красоту нужно уметь замечать. (2 часа) 

Обучающий компонент 

Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора дерева, 

пена волны, капли на ветках и т.д. Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных 

поэтических впечатлений. 

Воспитывающий компонент.  

Умение ценить то, что создано руками человека и природой. 

Практическая часть. 

Изображение спинки ящерки или коры дерева. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой 

одноцветной и многоцветной монотипии. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы, практическая деятельность. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Материалы: для учителя – валик для накатки, разведенная водой гуашь или типографская краска; для 

детей – дощечка из пластмассы, линолеума или кафельная плитка, листки бумаги, карандаш. 

Тема 3.     Рисуем зимнее дерево тампованием   (1 час) 
Обучающий компонент 

Развитие композиционного мышления и воображения, умение создавать творческие работы на основе 

собственного  замысла, использование художественных материалов (тампон, кисть) 

Воспитывающий компонент.  

Проведение беседы «Здравствуй, зима!» 

Практическая часть. 

Изображение зимнего дерева с использованием тампона. 
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Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, тампоны, карточки, иллюстрации, дополнительная 

литература. 

Тема 4.  «Узоры на крыльях» (1 час) 

 Обучающий компонент 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла  в рисунке. 

Последовательность выполнения работы. Рассказы о различных видах бабочек, характеристика их 

особенностей – формы, окраски. 

Воспитывающий компонент.  

Для того чтобы не оскудела, не меркла и крепла земная краса, необходимы насекомые. Без них  не мог 

бы человек называться человеком, не умел бы чувствовать и любить, радоваться и страдать. И конечно 

же он  не увидел подлинную красоту природы. 

Практическая часть. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению бабочки. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

 

Раздел 4.   Изображение растительного мира. 

 Изображение животного мира. 

(7 часов) 

 

Тема 1.  В гостях у осени. (2 часа) 
Обучающий компонент 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными 

композициями выдающихся художников: И. И. Левитан «Золотая осень» 

Воспитывающий компонент.  

Уметь видеть красоту природы осенью.  Вести наблюдения  в окружающем мире. Уметь анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Практическая часть. 

Выполнение осеннего пейзажа акварелью без предварительного карандашного наброска. 

Формы      занятия. 

Рассказ с последующей практической деятельностью. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

 

Тема 2.  Изображение осеннего листа. (1 час) 
Обучающий компонент 

Изображение на заданную тему. Взаимосвязь изобразительного искусства с  музыкой, литературой. 

Виды и жанры изобразительных искусств. 

Воспитывающий компонент.  

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. Изображение осеннего листа дерева. 

Практическая часть. 

Создание рисунка  осеннего листа акварелью или гуашью. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Тема 3.  Изображение даров осени. (1 час) 
Обучающий компонент 

Изображение на заданную тему. Взаимосвязь изобразительного искусства с  музыкой, литературой. 

Виды и жанры изобразительных искусств. 

Воспитывающий компонент.  
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Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Изображение даров осени (яблок). 

Практическая часть. 

Создание композиции рисунка  яблок методом пуантилизма (точками) акварелью или гуашью. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

Тема 4. Красивые рыбы. (1час) 

Обучающий компонент 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Выбор и применение выразительных средств 

для реализации собственного замысла в рисунке. 

Воспитывающий компонент.  

Развитие наблюдательности за подводным  миром.  Вести наблюдения  в окружающем мире. Уметь 

анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 

Практическая часть. 

Выполнение набросков рыб в цвете.  

Формы      занятия. 

 Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

Тема 5.  Мы в цирке. (2 часа) 

Обучающий компонент 

Обучение простейшими средствами передавать основные события.  Развитие зрительной памяти, 

образного мышления, наблюдательности и внимания.   

Воспитывающий компонент.  

Воспитание любви к изобразительному искусству, к окружающему миру. 

Практическая часть. 

Выполнение рисунка в цвете (гуашь, акварель). 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Раздел 5. Основы композиции. 

 Взаимосвязь элементов в произведении.(2 часа) 

 

Тема 1.    Узор из кругов и треугольников. (1 час) 
Обучающий компонент 

Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Воспитывающий компонент.  

Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практическая часть. 

Упражнение на  заполнение свободного пространства на листе; 

Совершенствуются навыки грамотного отображения пропорций, конструктивного строения, , 

пространственного положения, цвета предметов. 

Формы      занятия. Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, трафарет. 

Тема 2.  «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и  бабочек» (1 час) 

Обучающий компонент 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется восприятию и 

передаче красоты. 

Воспитывающий компонент.  

Развитие наблюдательности за растительным и животным  миром.  Вести наблюдения  в окружающем 

мире. Уметь анализировать, сравнивать, и передавать их типичные черты. 
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Практическая часть. 

Выполнение рисунка в цвете (акварель, гуашь, цветные мелки). 

Формы      занятия. 

 Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, иллюстрации, дополнительная литература. 

 

Раздел 6    Основы декоративно-прикладного искусства. 

 Приобщение к истокам. 

(6 часов) 
 

Тема 1.  Орнамент из геометрических фигур. (1 час) 

Обучающий компонент 

Использование различных художественных техник и материалов в аппликации  Техника безопасности 

при работе с ножницами. Знакомство с материалами для выполнения аппликации, инструментами, 

порядок выполнения аппликации. 

Воспитывающий компонент.  

Воспитывать и развивать интерес к предмету изобразительного  искусства. 

Практическая часть 

Выполнение орнамента из различных геометрических фигур. 

Формы      занятия. 

 Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Ножницы, цветная бумага, клей, альбомный лист. 

Тема 2.   Волшебные листья и ягоды.  Хохломская роспись. (1 час) 

Обучающий компонент 

Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к произведениям искусства. 

Практическая часть. 

Самостоятельное выполнение в полосе  растительных узоров. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 3.  Узоры, которые создали люди. Дымковская игрушка. (1 час) 

Обучающий компонент 

Ознакомление с произведениями современных художников в России. Рисование узоров и декоративных 

элементов по образцам.  

Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к произведениям искусства. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте 

народной росписи в украшении игрушек, одежды. 

Практическая часть. 

Самостоятельное выполнение растительных и геометрических узоров. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 4.       Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения тарелочки. 

«Синее  чудо» Гжели. (1 час) 

Обучающий компонент 

Ознакомление с произведениями современных художников  России. Знакомство с промыслом Гжели. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.  

Воспитывающий компонент.  
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Прививать любовь к произведениям искусства. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте 

народной росписи в украшении посуды. 

Практическая часть. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам.. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 5.   Городецкая роспись. (1 час) 

Обучающий компонент 

Художественные промыслы: Городецкая роспись.  Элементы орнамента и его виды.  Контрастные 

цвета.   

Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к произведениям искусства. Формировать представление о ритме в узоре, о красоте 

народной росписи в украшениях народных мастеров. 

Практическая часть. 

Выполнение узора декоративной росписи доски. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белый лист. 

Тема 6.   «Русская матрешка в весеннем уборе» (1 час) 

Обучающий компонент 

Представление о роли изобразительных искусств в организации материального  окружения человека в 

его повседневной жизни. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

России.   

Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к произведениям искусства. Развитие наблюдательности и внимания, логического 

мышления. 

Практическая часть. 

Самостоятельное выполнение росписи наряда матрёшки по образцам. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага, дополнительная литература. 

 

 

Раздел 8    Жанры изобразительного искусства: 

 пейзаж, портрет, натюрморт. 

(4 часа) 
 

Тема 1.  Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. (1 час) 

Обучающий компонент 

Красота окружающего мира. Взаимосвязь  литературы и изобразительного искусства.  Произведения 

живописи русских художников.  

Воспитывающий компонент.  

Развитие эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. Воспитание любви и интереса к 

произведениям  художественной литературы. 

Практическая часть. 

Рисование на основе наблюдений или по представлению простейшего пейзажа 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 2.   Фигуры человека. (1 час) 
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Обучающий компонент 

Первичные навыки рисования с натуры человека. 

Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практическая часть. 

Рисование с натуры.  

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Белая бумага, карандаш, репродукции. 

Тема 3. Основы натюрморта.  Ознакомление с произведениями изобразительного искусства. 

Рисование фруктов и овощей.   (1 час) 

Обучающий компонент 

Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Использование красок (смачивание, разведение, 

смешение). Изменение цвета в зависимости от освещения. 

Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практическая часть. 

Рисование с натуры.      

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

Методическое     обеспечение.  

Белая бумага, карандаш, краски, репродукции. 

Тема 4.   Женский образ. (1 час) 

Обучающий компонент 

Первичные навыки рисования портрета человека. 

Воспитывающий компонент.  

Прививать любовь к изобразительному искусству. 

Практическая часть. 

Рисование по представлению, с натуры.  

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы. Теоретические сведения с последующей практической работой. 

 

 

 

Раздел 9.   Тематическое рисование (5 часов) 

 

Тема 1.  Создание коллективной работы  «Любимые герои новогодних сказок» (2 часа) 

Обучающий компонент 

Обучение умению простейшими средствами  передавать  сказочные персонажи сказок. Работа над 

выразительными средствами в рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. 

Воспитывающий компонент.  

Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности и внимания, логического мышления. 

Воспитание любви и интереса к сказочным персонажам. 

Практическая часть. 

Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, композиции, объёма. Выполнение 

коллективного панно. 

 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 2.  Рисование на тему «Пейзаж с радугой» (1 час) 

Обучающий компонент 
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Особенности художественного творчества: художник и зритель. Освоение основ рисунка, декоративно-

прикладного искусства. 

Воспитывающий компонент.  

Развитие эстетического восприятия  мира, художественного вкуса. 

Практическая часть. 

Рисование на основе наблюдений или по представлению.  

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 3.   «В сказочном снежном царстве» (1 час) 

Обучающий компонент 

Обучение умению простейшими средствами  передавать основные события сказки. Работа над 

выразительными средствами в рисунке. Передача настроения в творческой работе с помощью  цвета, 

композиции, объёма. 

Воспитывающий компонент.  

Развитие  творческой фантазии детей, наблюдательности и внимания, логического мышления. 

Воспитание любви и интереса к сказочным персонажам, к сказочному миру. 

Практическая часть. 

Передача настроения в творческой работе с помощью холодного цвета, композиции, объёма. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

Тема 4.   Итоговое занятие(1 час) 

Обучающий компонент 

Обобщение изученного. 

Воспитывающий компонент.  

Воспитание любви к изобразительному искусству. 

Практическая часть. 

Дизайнерское оформление работ. 

Формы      занятия. 

Рассказ с элементами беседы.  

Методическое     обеспечение.  

Краски, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводная часть 1 1 0 

2 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 3 1 2 

3 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 5 1 4 

4 Изображение растительного мира. Изображение 

животного мира. 

7 1 6 

5 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

2 1 1 

6 Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. 

6 1 5 

7 Жанры изобразительного искусства: пейзаж 4 1 3 
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портрет 

натюрморт 

8 Тематическое рисование. 5 0 5 

 Итого: 33   

 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока Характеристика видов деятельности  учащихся. Отметка о 

выполнении 

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасной 

работы. 

Введение в 

образовательную 

программу 

Перечисляют основные правила по организации места 

занятий, руководствуются этими правилами во время 

организации самостоятельных занятий. Соблюдают правила 

техники безопасности во время самостоятельных занятий. 

 

2 Знакомство с 

материалами для 

уроков 

изобразительного 

искусства. 

Знакомятся с правилами, законами, приёмами, графическими 

и живописными техниками, материалами, инструментами 

необходимыми для работы.  

 

3 Первичные 

цвета. Цветовая 

гамма 

Знакомятся с основами цветоведения, материалами, 

инструментами, техниками акварельной живописи и  

гуашевыми красками. Учатся различать цвета, их светлоту и 

насыщенность; получают знания об основных  и 

дополнительных цветах, теплых и холодных  цветовых 

гаммах. Правильное обращаются с художественными 

материалами; 

-осваивают различные приемы работы акварелью, гуашью; 

-получают различные цвета и их оттенки 

 

4 Изображение 

осеннего листа 

Наблюдают за природой, учатся видеть красоту в природе, в 

ее элементах. Создают рисунок осеннего листа акварелью или 

гуашью. 

 

5 Изображение 

даров осени 

Наблюдают за природой, учатся видеть красоту в природе, в 

ее элементах. Создание композиции рисунка  яблок методом 

пуантилизма (точками) акварелью или гуашью 

 

6 Линия горизонта. 

Равномерное 

заполнение 

листа. 

Изображение 

осеннего дерева 

Знакомятся с произведениями художников, выполненных в 

разнообразных техниках, с использованием разнообразных 

приёмов. Передают в своих самостоятельных работах формы, 

очертания и цвета осеннего дерева 

 

7 В гостях у осени Передают настроение в творческой работе с помощью цвета, 

композиции. Знакомятся с отдельными композициями 

выдающихся художников: И. И. Левитан «Золотая осень», 

учатся анализировать, сравнивать, обобщать. Выполнение 

осеннего пейзажа акварелью без предварительного 

карандашного наброска 

 

8 В гостях у осени Продолжают работать над осенним пейзажем акварелью без 

предварительного карандашного наброска 
 

9 Волшебные Осваивают основы декоративно-прикладного искусства.  
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листья и ягоды. 

Хохломская 

роспись 

Знакомятся с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 

Самостоятельно выполняют узоры Хохломской росписи. 

10 В сказочном 

снежном царстве 

Обучаются умению простейшими средствами  передавать 

основные события сказки. Работа над выразительными 

средствами в рисунке. Передача настроения в творческой 

работе с помощью  цвета, композиции, объёма. Передают 

настроение в творческой работе с помощью холодного цвета, 

композиции. 

 

11 Рисуем зимнее 

дерево 

тампованием 

Беседуют на тему «Здравствуй, зима!». Создают творческие 

работы на основе собственного замысла, использование 

художественных материалов (тампон, кисть).  

Изображение зимнего дерева с использованием тампона. 

 

12 Изображать 

можно пятном 

Пользуются рисовальными материалами, присматриваются к 

разным пятнам - мху на камне, осыпи и узорам на мраморе и 

т.п.,- и стараются увидеть какие-либо изображения. 

Превращают пятно в изображение зверюшки.  

 

13 Составление 

эскиза узора из 

декоративных 

цветов, листьев 

для украшения 

тарелочки. 

«Синее чудо» 

Гжели 

Знакомятся с произведениями ДПИ художников России,с 

промыслом Гжели. Рисуют узоры и декоративные элементы 

по образцам. 

 

14 Мы в цирке Обучаются простейшими средствами передавать основные 

события. Выполняют рисунок в карандашом. 

 

15 Мы в цирке Обучаются простейшими средствами передавать основные 

события. Выполняют рисунок в цвете (гуашь, акварель). 

 

16 Создание 

коллективной 

работы 

«Любимые герои 

новогодних 

сказок» 

Обучаются умению простейшими средствами  передавать  

сказочных персонажев сказок. Работают над выразительными 

средствами в рисунке. Передают настроение в творческой 

работе с помощью  цвета, композиции, объёма. Выполняют 

коллективное панно. 

 

17 Создание 

коллективной 

работы 

«Любимые герои 

новогодних 

сказок» 

Продолжают работать над выразительными средствами в 

рисунке. Передают настроение в творческой работе с 

помощью цвета, композиции, объёма. Завершают работу над 

коллективным панно. 

 

18 Красоту нужно 

уметь замечать 

Рассматривают различные поверхности: кора дерева, пена 

волны, капли на ветках и т.д. Получают опыт зрительных 

впечатлений. Изображение спинки ящерки или коры дерева. 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой 

одноцветной и многоцветной монотипии. 

 

19 Красоту нужно 

уметь замечать 

Рассматривают различные поверхности: кора дерева, пена 

волны, капли на ветках и т.д. Получают опыт зрительных 

впечатлений. Изображение спинки ящерки или коры дерева. 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой 

одноцветной и многоцветной монотипии. 

 

20 Женский образ Знакомятся с произведениями мирового искусства в жанре 

портрета, передача женского образа. Осваивают первичные 

навыки рисования портрета человека. Рисуют женский образ 

(мам, бабушка, сестра) 
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21 Основы 

натюрморта.  

Ознакомление с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Рисование 

фруктов и 

овощей 

Знакомятся с натюрмортом как жанром изобразительного 

искусства. Используют краски (смачивание, разведение, 

смешение), изменяют цвета в зависимости от освещения. 

Создают с натуры рисунок натюрморта. 

 

22 Узор из кругов и 

треугольников 

Знакомятся с основными законами композиции, выбор 

главного композиционного центра. Выполняют упражнение 

на заполнение свободного пространства на листе; 

совершенствуют навыки грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, пространственного положения, 

цвета предметов. 

 

23 Орнамент из 

геометрических 

фигур 

Используют различные художественные техники и материалы 

в аппликации. Соблюдают технику безопасности при работе с 

ножницами. Знакомятся с материалами для выполнения 

аппликации, инструментами, порядок выполнения 

аппликации. Выполняют орнамент из различных 

геометрических фигур. 

 

24 Городецкая 

роспись 

Знакомятся с художественным промыслом: Городецкая 

роспись, с элементами орнамента и его видами. Выполняют 

узор декоративной росписи доски. 

 

 

25 Красивые рыбы Осваивают правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Самостоятельно выбирают и применяют 

выразительные средства для реализации собственного 

замысла в рисунке. Учатся анализировать, сравнивать, 

обобщать и передавать типичные черты рыб. Выполнение 

набросков рыб в цвете. Выполняют коллективное панно «В 

аквариуме» 

 

26 Родные просторы 

в произведениях 

русских 

художников и 

поэтов. 

Знакомятся с произведениями живописи русских художников, 

с произведениями литературы русских поэтов. Рисуют на 

основе наблюдений или по представлению простейшего 

пейзажа родного края. 

 

27 Фигуры человека Знакомятся с произведениями мирового искусства в жанре 

портрета. Осваивают первичные навыки рисования с натуры 

человека. Рисуют с натуры фигуру человека 

 

28 Русская 

матрешка в 

весеннем уборе 

Знакомятся с произведениями народных художественных 

промыслов России. Самостоятельно выполняют росписи 

наряда матрёшки по образцам. 

 

29 Узоры, которые 

создали люди. 

Дымковская 

игрушка 

Знакомятся с произведениями современных художников ДПИ 

в России. Знакомятся с Дымковской игрушкой, создают узоры 

и декоративные элементы по образцам.  

 

30 Узоры на 

крыльях 

Самостоятельно выбирают и применяют выразительные 

средства для реализации собственного замысла  в рисунке. 

Последовательно выполняют работы. Изображают с натуры, 

по памяти и воображению бабочки. 

 

31 Узор в полосе. 

Орнамент из 

цветов, листьев и  

бабочек 

Закрепляют правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Наблюдают за растительным и животным  

миром.  Ведут наблюдения  в окружающем мире. Учатся 

анализировать, сравнивать, и передавать их типичные черты. 
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Выполняют рисунок в цвете (акварель, гуашь, цветные 

мелки). 

32 Рисование на 

тему «Пейзаж с 

радугой» 

Закрепляют знания об особенностях художественного 

творчества, знакомятся с произведениями мастеров живописи 

русского искусства. Рисуют на основе наблюдений или по 

представлению всенний или летний пейзаж с радугой. 

 

33 Итоговое занятие Обобщают изученное. Самостоятельно выполняют рисунок на 

свободную тему. Вместе с педагогом дизайнерски оформляют 

работы за год. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Оборудование для занятий в кабинете: стол учительский, столы ученические, стулья, шкафы, тумбочки 

для хранения инструментов, стенды для выставки рисунков, полки для выставки поделок, мольберт, 

школьная доска, пособия и таблицы, объяснительно-иллюстративный материал, изделия народных 

промыслов и современного декора, репродукции картин, натюрмортный фонд, компьютер, проектор, 

экран. 

Художественные материалы: краски разнообразных составов (акварель, гуашь, акриловые, витражные, 

темперные, масляные), средства для декупажа, гипс для коллажа, восковые и масляные карандаши, клей 

для аппликаций, макаронные изделия и крупы для декорирования, картон, цветная бумага, ножницы, 

канцелярские ножи, кисти, ткани, пряжа, гербарий, бросовый материал и др. 

Для проведения занятий, объяснения нового материала имеется большое количество литературы по 

изобразительному искусству: методические книги, подписные журналы, наглядно-дидактические 

пособия по народным промыслам, дидактические таблицы, тематические компьютерные презентации. 

Большой резерв наглядного материала составляют работы педагога и лучшие работы обучающихся 

прошлых лет.  

 

        Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Учусь учиться» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 286), а также программы воспитания. 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как отмечают 

психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, наблюдение, 

воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более 

эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе авторской программы О.А.Холодовой «Юным 

умникам и умницам. Развитие познавательных способностей». Программа курса «Умникам и умницам. 

Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для детей в возрасте от 8 до 10 лет. 

Отличительными особенностями являются: 

1. Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в достижении 

планируемых результатов. 

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: 

педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы курса, 

воспитательного результата положены методики, предложенные Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., 

Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности учащихся по 

каждой теме. 
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      Рабочая программа скорректирована с учётом учебно-календарного графика, расписания уроков 

МБОУ «СОШ №38».Реализация воспитательного потенциала урока осуществляется через 

использование различных форм и методов обучения таких как: 

      Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлениях, 

организация их работы с получением на уроке социально-значимой информации; 

      Интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

      Метод демонстрации детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных 

знаний и умений. 

Курс включает 34 занятия – во 2 - 4 классах: 1 занятие в неделю. 

 

Особенности организации учебного процесса. 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом 

основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, создает 

благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых 

заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения:     самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

И если в начале работы по данному курсу выполнение многих предложенных в рабочих тетрадях 

заданий вызывает у детей трудности, так как на традиционных уроках они не встречались с заданиями 

такого типа, то к концу года большинство учащихся самостоятельно справляются с большинством 

заданий. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. 

Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, 

чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно 

и, главное, почему другие варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность 

выполнения задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно 

пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы мы создаем 

условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у которых хорошо развиты 

мыслительные процессы, но учебный материал усваивается плохо за счет слабо развитых психических 

процессов (например, памяти, внимания) самооценка повышается. У детей же чьи учебные успехи 

продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, происходит снижение завышенной 

самооценки. 
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В тетрадях предлагаются задания разной сложности, поэтому любой ребѐнок, решая логически-

поисковые задачи, может почувствовать уверенность в своих силах. Ребѐнка можно вначале 

заинтересовать заданиями, с которыми легко справиться. Если задание оказалось слишком трудным, его 

можно отложить на некоторое время, а потом вернуться. Очень важно не отказываться совсем. 

При индивидуальных занятиях, по усмотрению взрослого, некоторые задания могут не ограничиваться 

по времени. Пусть ребѐнок потратит столько времени, сколько ему нужно. В следующий раз, когда он 

встретит задание подобного типа, он справится с ним быстрее. 

«Сильные» дети могут работать с заданиями, предложенными в рабочих тетрадях, индивидуально. 

Перед каждым заданием дается краткая инструкция, а взрослый контролирует, правильно ли ребѐнок 

его выполнил. Более «слабые» дети работают коллективно, под руководством взрослого. На этих 

занятиях не ставятся отметки, хотя оценивание (устное), конечно, осуществляется. К тому же ребѐнок на 

этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной 

деятельности на другой. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 

шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята 

достигают значительных успехов в своѐм развитии, они многому научаются и эти умения применяют в 

учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у 

кого-то закрепляется. 

Для проведения занятий по РПС разработан небольшой учебно-методический комплект, состоящий из: 

а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы 

с заданиями, помещѐнными в тетрадях; 

в) программы курса. 

В рабочие тетради включены специально подобранные логическо-поисковые задачи, направленные на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. 

Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных авторов 

и переработана с учѐтом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена 

автором пособия. 

Учитель, работающий по данным тетрадям, может вносить необходимые изменения в то или иное 

задание, исключать что-либо, исходя из возможностей класса и своих, оценивать эффективность занятия 

и степень помощи, которую следует оказать тому или иному ребѐнку. 

Остановимся подробнее на заданиях, включѐнных в рабочие тетради. В процессе выполнения каждого 

из них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на 

каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько направлений: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объѐма внимания, его устойчивости, переключения и 

распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как 

умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
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В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной 

памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приѐмы, облегчающие запоминание. В результате таких упражнений учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у них 

увеличивается объѐм зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие 

и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени, 

Задания на развитие и совершенствование воображения. 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического 

характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих 

ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша 

от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких 

частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова записаны буквами, 

расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идѐт речь) и числографами 

(предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление. 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью 

в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют на доступном детям материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать 

связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 

формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 
Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приѐмов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 
Воспитание системы нравственных межличностных отношении. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определѐнном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объѐма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и 

последовательный перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в зону активного развития. 

Ожидаемый результат: 
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учащиеся научатся: 

Целенаправленно сосредотачиваться; 

Применять специальные приемы для лучшего запоминания; 

Строить правильные суждения; 

Сравнивать различные объекты; 

Выполнять простые виды анализа и синтеза; 

Устанавливать связи между понятиями; 

Комбинировать и планировать; 

Самостоятельно действовать; 

Принимать решения; 

Управлять собой в сложных ситуациях; 

Работать в группе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, 

как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи 

на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 

описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

выделять существенные признаки предметов; 

сравнивать между собой предметы, явления; 

обобщать, делать несложные выводы; 

классифицировать явления, предметы; 
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определять последовательность событий; 

судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; 

определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№п/п Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы "Школьный урок" 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

2 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

3 Тренировка внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие аналитических 

способностей 

и способности рассуждать 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

4 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

5 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

6 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

7 Совершенствование воображения Развитие 

наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

8 Развитие быстроты реакции Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

9 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 
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способности рассуждать 

10 Тренировка внимания Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

11 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

12 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

13 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

14 Совершенствование воображения Развитие 

наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

15 Развитие быстроты реакции Совершенствование 

мыслительных операций Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

16 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

17 Тренировка внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

18 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

19 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 
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20 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

21 Совершенствование воображения Развитие 

наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

22 Развитие быстроты реакции Совершенствование 

мыслительных операций Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

23 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

24 Тренировка внимания Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

25 Тренировка слуховой памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие аналитических 

способностей 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

27 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей Развитие аналитических 

способностей 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

28 Совершенствование воображения Развитие 

наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

29 Развитие быстроты реакции Совершенствование 

мыслительных операций Развитие способности 

рассуждать 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 



ПРОЕКТ  

 

329 
 
 

31 Тренировка внимания Совершенствование 

мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

32 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей Развитие аналитических 

способностей 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

33 Совершенствование воображения Развитие 

наглядно-образного мышления Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

№п/п Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы "Школьный урок" 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

2 Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

3 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 

операций 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 



ПРОЕКТ  

 

330 
 
 

Развитие умения решать нестандартные задачи разграничению понятий 

4 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задания 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

5 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

6 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

7 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

8 Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

9 Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

10 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

11 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

12 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

13 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

14 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

15 Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных 1 работа со схемами 
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операций Развитие умения решать нестандартные задачи построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

16 Развитие концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

17 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

18 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

19 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

20 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

21 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

22 Развитие быстроты реакции Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

23 Тренировка концентрации внимания Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

24 Тренировка внимания Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

25 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 
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26 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

27 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

28 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

29 Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

30 Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

31 Тренировка зрительной памяти Совершенствование 

мыслительных операций Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями 

учителя 

32 Развитие логического мышления Обучение поиску 

закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных 

33 Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного 

мышления Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по 

разграничению понятий 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

 

 

 

    

4 КЛАСС 

№п/п Наименование разделов и тем программы Кол-во 

часов 

Модуль воспитательной программы 

"Школьный урок" 

 

1 

Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 

2 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 
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Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задания 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

4 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями учителя 

5 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 

6 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

7 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

8 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями учителя 

9 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 

10 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

11 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

12 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями учителя 

13 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

14 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 
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15 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

16 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями учителя 

17 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

18 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 

19 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями учителя 

22 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать  

нестандартные задачи 

 

 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций имеющихся 

данных 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

26 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 
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27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями учителя 

28 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

29 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

30 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 слушание объяснений учителя 

самостоятельная работа 

наблюдение за демонстрациями учителя 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 работа со схемами 

построение гипотезы на основе анализа 

имеющихся данных 

33 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 анализ таблиц, схем, диаграмм 

анализ проблемных ситуаций 

34 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 решение текстовых задач 

выполнение заданий по разграничению 

понятий 
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Контроль и оценка планируемых результатов. 
Предусмотрено оценивание достижений обучающихся по системе : зачёт- незачёт, промежуточная аттестация 

проводится в форме КВН. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам Холодовой О, 

Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Текущий: 
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 

выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 

понимание принципов его построения; 

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль в формах 

-тестирование; 

-практические работы; 

-творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещѐ предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребѐнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
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Рабочая программа «Пишем без ошибок» разработана для детей, имеющих недоразвитие устной 

речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по 

школьной неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, 

освоение которых предполагает работу с текстовым материалом. 

Низкая успеваемость приводит к появлению психологических искажений, учебному негативизму и 

проблемам социализации. 

Данная программа курса внеурочной деятельности разработана на основе: 

● Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;   

● Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

● Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

● Примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Алтайского края.  № 23-02/23/2585 от 30 декабря 2020 

года. 

● СанПиН 1.2.3685-21; 

● авторской программы О.А.Ишимовой, С.Н.Шаховской, А.А.Алмазовой «Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов» (2019).  

Курс направлен на преодоление и/или ослабление нарушений/недостатков речевого развития у 

обучающихся 2-5 классов, испытывающих трудности в освоении ООП. К данной категории относятся 

дети, испытывающие стойкие затруднения в усвоении общеобразовательных программ при 

отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, зрения, двигательной 

сферы. 

Цель курса – коррекция дефектов устной и письменной речи, формирование предпосылок 

(лингвистических, психологических) к полноценному усвоению общеобразовательной программы по 

родному (русскому) языку. 

Основные задачи курса внеурочной деятельности: сформировать обобщённые представления 

(речеслуховые, речедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), 

необходимые для овладения стойким и правильным навыком письма, осознанными и правильными 

операциями и способами действия с речеязыковыми единицами. 

Задачи курса в соответствии ФГОС НОО: 
– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

–улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– коррекция нарушений чтения и письма. 

Задачи курса в соответствии ФГОС ОО: 

− коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

− совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений; 

− совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

− формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

− коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

− формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма; 

− коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

− развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 2–5-х классов, рассчитан на 1 час в неделю (34 часа в 

год). Дети из 5 классов зачисляются в общую группу с обучающимися 4 классов.  
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Работа организуется в форме групповых занятий (до 8 человек).  

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и операций, входящих в состав 

письма, развития процессов, составляющих операциональную базу письма,  решаются при 

выполнении устных и письменных заданий. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

2-5 классы (34 часа) 

 

Работа по устранению дисграфических ошибок с учётом характера их проявления, предупреждение 

или уменьшение количества орфографических ошибок (основной этап по коррекции дисграфии и 

дизорфографии). 

Адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово.   

Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее предмет 

Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее действие 

Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее признак 

Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико-грамматическое значение) 

Предложение (простое распространенное). Связь слов (согласование в числе и роде) 

Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление беспредложное (Р.п, В.п., 

Д.п., Т.п.) 

Предложение (простое распространенное). Связь слов. Управление предложное. Предлоги места 

(у, над, под, на, в и др.). Предлоги направления (из, от, из-под, к, по и др.) 

Предложение (деформированное) 

Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация 

Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы.  

Проверочная работа «Текст. Предложение. Слово» 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой  состав слова 

Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 

Состав слова. Слоги. Звуки и буквы 

Звуки гласные. Ударение  

Звуки гласные. Дифференциация А-О, О-У 

Звуки гласные. Дифференциация И-У, И-Й 

Дифференциация Я-Е, Е-И, Ё-Ю 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (1-й способ смягчения: гласные второго ряда) 

Дифференциация твердых и мягких согласных. Буквы Я, Ё, Ю, Е, И 

Звуки согласные твердые – мягкие парные (2-й способ смягчения: буква ь) 

Буква ь (функция смягчения) 

Буква ь (функция разделения) 

Буква ь (различие функций) 

Звуки согласные твердые - мягкие (непарные) 

Дифференциация Ц-С, Ш-С, Ж-З 

Дифференциация Ч-Ть, Ч-Щ, Ч-Ц 

Дифференциация Ч-Ш, Ш-Щ, Ц-Й 

Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. Буквы, сходные по написанию 

Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б-П 

Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д-Т 

Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В-Ф 

Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К.   Дифференциация Г-К  

Звук [З] и буква З. Звук[С] и буква С. Дифференциация З-С 

Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж-Ш 
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Дифференциация Б-Д, Б-В 

Дифференциация П-Т, Л-М 

Дифференциация Х-Ж, Ц-Щ 

Проверочная работа «Звуко-буквенный и слоговой  состав слова» 

Раздел 3. Морфемный состав слова 

Окончание. Основа. Корень  

Окончание и основа 

Корень. Однокоренные слова 

Корень. Сложные слова 

Суффикс  

Суффиксальный способ образования имен существительных 

Суффиксальный способ образования имен прилагательных 

Суффиксальный способ образования глаголов 

Приставка  

 Правописание приставок, не изменяющихся на письме 

Правописание приставок на  з (с), при- (пре-) 

Приставка. Предлог. Способы различия  

Проверяемый безударный гласный в корне слова 

Проверяемый безударный гласный в корне слова. Способы проверки 

Безударный гласный в корне сложных слов. Способы проверки 

Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 

Проверяемый сомнительный согласный в корне слова. Согласный в корне слова: звонкий-глухой 

(парный). Письмо под диктовку. Способы проверки 

Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 

Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова: Д, Т, Л, В. Письмо под диктовку 

Сочетания согласных СН – СТН, ЗН – ЗДН. Способы различения 

Проверочная работа «Морфемный состав слова» 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 

Слово. Словосочетание (типы связи-управление, согласование). Предложение 

Предложение деформированное (простое распространенное). Порядок слов. Определение границ. 

Текст (деформированный) 

Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. Текст 

Текст (типы: повествование, описание, рассуждение) 

Проверочная работа «Слово. Словосочетание. Предложение. Текст» 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты (2-5 классы): отсутствие дисграфических ошибок, незначительное 

количество орфографических ошибок при выполнении репродуктивных письменных заданий (письмо 

под диктовку), что будет способствовать улучшению успеваемости по русскому языку. 

Познавательные УУД: 

Класс Извлечение информации Переработка информации Преобразование 

информации 
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2 Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. Находить ответы на 

вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на 

уроке. Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения 

учебной задачи. Находить 

необходимую информацию 

как в учебнике, так и в 

предложенных учителем 

материалах. 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. Находить 

закономерности в расположении 

фигур по значению одного 

признака. Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой последовательности. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого текста-

повествования. 

3-5 Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Относить 

объекты к известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих 

составных частей. Определять 

причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения знаний. Решать задачи 

по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. Составлять 

сложный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

Регулятивные УУД: 

Класс Оценивание Осмысление Самоопределение, 

самооценка 

2-5 Определять и формулировать цель 

деятельности. Составлять план 

действий по решению проблемы. 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана. 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его. 

2 Учиться определять цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. Учиться планировать 

учебную деятельность на уроке. 

Учиться высказывать своё 

Учиться работать по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства. 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать правильно 

выполненное задание от 

неверного. Определять 

успешность выполнения 

своего задания в диалоге с 
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предположение (версию). учителем. 

3-5 Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства 

её осуществления. Учиться 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем и самостоятельно. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

(самостоятельно). 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы других 

учащихся, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

Личностные УУД: 

Класс Оценивание Осмысление Самоопределение, самооценка 

2 Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:     - 

общепринятых 

нравственных правил;         - 

важности исполнения роли 

«хорошего ученика»;  - 

важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью всех 

живых существ. 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие». 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира. 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях. 

Признавать свои плохие 

поступки. 

3-5 Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки. Отделять оценку 

поступка от оценки самого 

человека (плохими и 

хорошими бывают 

поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя 

однозначно оценить как 

«хорошие» или «плохие». 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции 

общечеловеческих и 

гражданских ценностей. 

Объяснять самому себе: 

- что я хочу (цели, 

мотивы);               -что я 

могу (результаты). 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей. Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе правил и 

ценностей общества. Признавать 

свои плохие поступки и отвечать 

за них:        - что во мне хорошо, а 

что плохо (личные качества, 

черты характера). 

Коммуникативные УУД: 

Класс Сообщение информации Восприятие информации Сотрудничество 
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2 Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. Вступать в беседу 

на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в 

группе. 

3-5 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, 

в том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. Владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности. 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). Учиться 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Показатели динамики правильного развития устной речи. 
 В фонетико-фонематической стороне речи: 

 умение различать гласные и согласные звуки, акустически сходные фонемы; 

 умение выполнять количественный и оппозиционный анализ слов; 

 умение выполнять слоговой анализ слов, определять место ударения. 

В лексико-грамматической стороне речи: 

 умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умение использовать в речи синонимы и антонимы; 

 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. 

В связной речи: 

 правильный выбор языковых средств устного общения; 

 соблюдение речевого этикета; 

 овладение диалогической формой речи, умение выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

 практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи. 

Показатели динамики правильного формирования письма: 
 развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

 умение различать букву и звук; 

 правильное письмо под диктовку слов и предложений, безошибочное списывание; 

 понимание функции небуквенных графических средств (пробел, знак переноса); 

 различение слова и предложения, предложения и текста; 

 умение анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

частей текста, выписывать из текста слова, словосочетания и предложения, отвечать на вопросы к 

тексту. 

Предметные результаты: 

Класс К концу обучения дети должны знать К концу обучения дети должны уметь 

2 -гласные и согласные звуки и буквы;  - различать гласные и согласные звуки; 
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- определения понятий «речь, звук, буква, 

слог, слово, словосочетание, предложение, 

текст, ударная гласная, ударный слог, 

безударная гласная, безударный слог, 

гласный-согласный, твердый-мягкий 

согласный»;   

- чем отличаются между собой: звуки и 

буквы, гласные и согласные звуки, слоги, 

слова, словосочетания, предложения и текст; 

- графическое обозначение звуков, слогов и 

слов, границ предложения. 

- сходство и различие всех сходных по 

начертанию букв; 

-название букв родного алфавита; 

-пары гласных звуков;  

-пары согласных звуков по твердости-

мягкости, по звонкости-глухости; 

-виды предложений; 

- признаки текста; 

- правила правописания слов с изученными 

орфограммами; 

- части речи и их признаки. 

- различать звуки и буквы, слоги и слова, 

словосочетания и предложения, набор 

отдельных предложений и текст; 

- определять ударные и безударные гласные, 

слоги; 

- определять в словах место и 

последовательность заданного звука 

(гласных и согласных звуков); 

- определять количество звуков в словах, 

слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

- производить звуковой, буквенный, 

слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

- графически обозначать звуки, слоги и 

слова; 

- понимать функции небуквенных 

графических средств (пробел, знак 

переноса); 

- правильно писать под диктовку слова и 

предложения, тексты, безошибочно 

списывать; 

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений; 

-сравнивать сходные по начертанию буквы 

во всех позициях и на всех этапах; 

- соотносить букву со звуком и наоборот;  

-обозначать гласные; твердые, мягкие, 

глухие и звонкие согласные на письме; 

-использовать гласные буквы II ряда или Ь 

для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

-различать на слух и в произношении 

смешиваемые звуки; 

- составлять, анализировать предложение; 

- находить в тексте синонимы, антонимы; 

- подбирать к слову синонимы и антонимы. 

3 -гласные и согласные звуки и буквы;  

- определения понятий «речь, звук, буква, 

слог, слово, словосочетание, предложение, 

текст, ударная гласная, ударный слог, 

безударная гласная, безударный слог, 

гласный-согласный, твердый-мягкий 

согласный»;                       

- чем отличаются между собой: звуки и 

буквы, гласные и согласные звуки, слоги, 

слова, словосочетания, предложения и текст; 

- графическое обозначение границ 

предложения. 

- сходство и различие всех сходных по 

начертанию букв; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать звуки и буквы, слоги и слова, 

словосочетания и предложения, набор 

отдельных предложений и текст; 

- определять ударные и безударные гласные, 

слоги; 

- определять количество звуков в словах, 

слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

- производить звуковой, буквенный, 

слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

- правильно писать под диктовку слова и 

предложения, тексты, безошибочно 
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-пары согласных звуков по твердости-

мягкости, по звонкости-глухости; 

-виды предложений; 

- признаки текста; 

- состав слова, название частей слова;  

- правила правописания слов с изученными 

орфограммами; 

- части речи и их признаки; 

-как согласуется существительное с 

прилагательным, глаголом. 

 

 

списывать; 

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, частей 

текста, выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения, отвечать на 

вопросы к тексту. 

-сравнивать сходные по начертанию буквы 

во всех позициях и на всех этапах; 

- соотносить букву со звуком и наоборот;  

-обозначать гласные; твердые, мягкие, 

глухие и звонкие согласные на письме; 

-использовать гласные буквы II ряда или Ь 

для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

-различать на слух и в произношении 

смешиваемые звуки; 

- выделять из текста слова, словосочетания, 

предложения; 

- составлять, анализировать предложение; 

-проводить разбор слова по составу; 

- различать понятия «словообразование» и 

«словоизменение»; 

-распознавать части речи и их основные 

признаки;  

- определять род и число существительных, 

прилагательных; 

- определять число, время глагола; 

- изменять слова по числам, родам; 

- находить в тексте синонимы, антонимы; 

- подбирать к слову синонимы и антонимы. 

4-5 -гласные и согласные звуки и буквы;  

- определения понятий «речь, звук, буква, 

слог, слово, словосочетание, предложение, 

текст, ударная гласная, ударный слог, 

безударная гласная, безударный слог, 

гласный-согласный, твердый-мягкий 

согласный»;                       

- чем отличаются между собой: звуки и 

буквы, гласные и согласные звуки, слоги, 

слова, словосочетания, предложения и текст; 

- графическое обозначение границ 

предложения. 

- сходство и различие всех сходных по 

начертанию букв; 

-пары согласных звуков по твердости-

мягкости, по звонкости-глухости; 

-виды предложений; 

-главные и второстепенные члены 

предложения; 

- признаки текста; 

-признаки родственных слов; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- различать звуки и буквы, слоги и слова, 

словосочетания и предложения, набор 

отдельных предложений и текст; 

- определять ударные и безударные гласные, 

слоги; 

- определять количество звуков в словах, 

слогов в словах, слов в предложениях, 

предложений в тексте; 

- производить звуковой, буквенный, 

слоговой анализ и синтез слов, а также 

языковой анализ и синтез предложений; 

- правильно писать под диктовку слова и 

предложения, тексты, безошибочно 

списывать; 

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, частей 

текста, выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения, отвечать на 

вопросы к тексту. 

-сравнивать сходные по начертанию буквы 
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- состав слова, название частей слова;  

- правила правописания слов с изученными 

орфограммами; 

- части речи и их признаки; 

-как согласуется существительное с 

прилагательным, глаголом. 

 

 

во всех позициях и на всех этапах; 

- соотносить букву со звуком и наоборот;  

-обозначать гласные; твердые, мягкие, 

глухие и звонкие согласные на письме; 

-использовать гласные буквы II ряда или Ь 

для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

-различать на слух и в произношении 

смешиваемые звуки; 

- выделять из текста слова, словосочетания, 

предложения; 

-устанавливать связи между словами в 

словосочетании, предложении и между 

предложениями в тексте; 

- составлять, анализировать предложение; 

-проводить разбор слова по составу; 

- различать понятия «словообразование» и 

«словоизменение»; 

-распознавать части речи и их основные 

признаки;  

- определять род, число и падеж 

существительных, прилагательных; 

- определять число, время глагола; 

- изменять слова по числам, родам и 

падежам; 

- находить в тексте синонимы, антонимы; 

- подбирать к слову синонимы и антонимы. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии (коррекции) устной и письменной речи 

проводится на основании сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики, а также 

по итогам проверочных работ. 

Первичная диагностика учащихся 5 классов проводится по итогам обучения в конце I четверти. 

 

Методика тестовая методика диагностики 

устной речи младших школьников Т.А. 

Фотековой, Т.В. Ахутиной 

методика обследования письма младших 

школьников И.Н.Садовниковой 

Класс Устная речь Письмо 

2-4 сентябрь, май сентябрь, май 

5 октябрь, май октябрь, май 

 

Для обследования используются сокращенные варианты методик, адаптированные учителем-

логопедом.  

 

 

Тематическое планирование 2 класс (34 часа) 

Адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 

№ ТЕМА 

Модуль 

воспитательной 

программы 

Кол-во 

академ-х 

часов 

 

ЭОР/ЦОР 
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1 Текст (повествовательный). Предложение. 

Слово, обозначающее предмет 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

Обогащение 

детских 

представлений об 

отношениях 

людей; 

ознакомление с 

нормами и 

правилами жизни 

в обществе; 

ознакомление с 

формами 

выражения 

эмоций, чувств; 

расширение 

представлений 

учащихся об 

окружающем 

мире. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

ответственность, 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей, 

стремление 

доводить работу 

до конца.  

Развитие 

произвольности, 

умения следовать 

инструкции. 

Развивать 

рефлексию, 

самоконтроль, 

способствовать 

адекватности 

самооценки. 

1 schoolcollect

ion.edu.ru/co

llection/ 

 

logoped.ru/ 

 

mersibo.ru/o

nline-games 

 

learningapps.

org/ 

 

studmed.ru/s

cience/pedag

ogika/logope

diya/shkolna

ya-

logopediya/le

ssons  

 

kopilkauroko

v.ru/logopedi

ya/uroki  

 

logopedy.ru/

portal/logope

duseful/logo

ped-

work/logope

d-

konspekty.ht

ml  

 

uchportal.ru/l

oad/157 

2 Текст (повествовательный). Предложение. 

Слово, обозначающее действие 

1 

3 Текст (описательный). Предложение. 

Слово, обозначающее признак 

1 

4 Предложение (простое распространенное). 

Связь слов. Управление предложное. 

Предлоги места (у, над, под, на, в и др.). 

Предлоги направления (из, от, из-под, к, по 

и др.) 

2 

5 Предложение (деформированное) 2 

6 Слово (лексическое значение). Обобщение. 

Классификация 

1 

7 Слово (лексическое значение). Антонимы. 

Синонимы.  

2 

8 Проверочная работа «Текст. 

Предложение. Слово» 

1 

9 Состав слова. Слоги. Звуки и буквы 2 

10 Звуки гласные. Ударение  1 

11 Звуки гласные. Дифференциация А-О, О-У 1 

12 Звуки гласные. Дифференциация И-У, И-Й 1 

13 Дифференциация Я-Е, Е-И, Ё-Ю 1 

14 Дифференциация твердых и мягких 

согласных. Буквы Я, Ё, Ю, Е, И 

2 

15 Буква ь (функция смягчения) 2 

16 Дифференциация Ц-С, Ш-С, Ж-З 1 

17 Дифференциация Ч-Ть, Ч-Щ, Ч-Ц 1 

18 Дифференциация Ч-Ш, Ш-Щ, Ц-Й 1 

19 Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. 

Дифференциация Б-П 

1 

20 Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. 

Дифференциация Д-Т 

1 

21 Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. 

Дифференциация В-Ф 

1 

22 Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К.   

Дифференциация Г-К  

1 

23 Звук [З] и буква З. Звук[С] и буква С. 

Дифференциация З-С 

1 

24 Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. 

Дифференциация Ж-Ш 

1 

25 Дифференциация Б-Д, Б-В 1 

26 Дифференциация П-Т, Л-М 1 

27 Дифференциация Х-Ж, Ц-Щ 1 

28 Проверочная работа «Звуко-буквенный и 

слоговой состав слова» 

1 

 ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование 3 класс (34 часа) 

Адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 
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№ ТЕМА 

Модуль 

воспитательной 

программы 

Кол-во 

академ-х 

часов 

 

ЭОР/ЦОР 

1 Текст (повествовательный). Предложение. 

Слово, обозначающее предмет 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

Обогащение 

детских 

представлений об 

отношениях 

людей; 

ознакомление с 

нормами и 

правилами жизни 

в обществе; 

ознакомление с 

формами 

выражения 

эмоций, чувств; 

расширение 

представлений 

учащихся об 

окружающем 

мире. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

ответственность, 

настойчивость в 

преодолении 

трудностей, 

стремление 

доводить работу 

до конца.  

Развитие 

произвольности, 

умения следовать 

инструкции. 

Развивать 

рефлексию, 

самоконтроль, 

способствовать 

адекватности 

самооценки. 

1 schoolcollect

ion.edu.ru/co

llection/ 

 

logoped.ru/ 

 

mersibo.ru/o

nline-games 

 

learningapps.

org/ 

 

studmed.ru/s

cience/pedag

ogika/logope

diya/shkolna

ya-

logopediya/le

ssons  

 

kopilkauroko

v.ru/logopedi

ya/uroki  

 

logopedy.ru/

portal/logope

duseful/logo

ped-

work/logope

d-

konspekty.ht

ml  

 

uchportal.ru/l

oad/157 

2 Текст (повествовательный). Предложение. 

Слово, обозначающее действие 

1 

3 Текст (описательный). Предложение. 

Слово, обозначающее признак 

1 

4 Предложение (простое распространенное). 

Связь слов (согласование в числе и роде) 

1 

5 Слово (лексическое значение). Обобщение. 

Классификация 

1 

6 Слово (лексическое значение). Антонимы. 

Синонимы. 

1 

7 Проверочная работа «Текст. 

Предложение. Слово» 

1 

8 Звуки гласные. Ударение  1 

9 Звуки гласные. Дифференциация А-О, О-У 1 

10 Звуки гласные. Дифференциация И-У, И-Й 1 

11 Дифференциация твердых и мягких 

согласных. Буквы Я, Ё, Ю, Е, И 

1 

12 Буква ь (функция смягчения) 1 

13 Буква ь (функция разделения) 1 

14 Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. 

Дифференциация Б-П 

1 

15 Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. 

Дифференциация Д-Т 

1 

16 Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. 

Дифференциация В-Ф 

1 

17 Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К.   

Дифференциация Г-К  

1 

18 Звук [З] и буква З. Звук[С] и буква С. 

Дифференциация З-С 

1 

19 Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. 

Дифференциация Ж-Ш 

1 

20 Дифференциация Б-Д, Б-В 1 

21 Дифференциация П-Т, Л-М 1 

22 Дифференциация Х-Ж, Ц-Щ 1 

23 Проверочная работа «Звуко-буквенный и 

слоговой состав слова» 

1 

24 Окончание и основа 1 

25 Корень. Однокоренные слова 1 

26  Правописание приставок, не 

изменяющихся на письме 

1 

27 Правописание приставок на  з (с), при- (пре-

) 

1 

28 Приставка. Предлог. Способы различия  1 

29 Проверяемый безударный гласный в корне 

слова. Способы проверки 

1 
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30 Проверяемый непроизносимый согласный в 

корне слова: Д, Т, Л, В. Письмо под 

диктовку 

1 

31 Проверочная работа «Морфемный состав 

слова» 

1 

32 Предложение деформированное (простое 

распространенное). Порядок слов. 

Определение границ. Текст 

(деформированный). 

1 

33 Текст (типы: повествование, описание, 

рассуждение) 

1 

34 Проверочная работа «Слово. 

Словосочетание. Предложение. Текст» 

1 

ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование 4-5 классы (34 часа) 

Адаптировано учителем-логопедом МБОУ СОШ №38 Кузнецовой Н.А. 

№ ТЕМА 

Модуль 

воспитательной 

программы 

Кол-во 

академ-х 

часов 

 

ЭОР/ЦОР 

1 Текст (басня). Предложение. Связь слов 

(лексико-грамматическое значение) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, 

его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

Обогащение 

детских 

представлений об 

отношениях 

людей; 

ознакомление с 

нормами и 

правилами жизни 

в обществе; 

ознакомление с 

формами 

выражения 

эмоций, чувств; 

расширение 

представлений 

учащихся об 

окружающем 

мире. 

Воспитывать 

трудолюбие, 

ответственность, 

настойчивость в 

1 schoolcollect

ion.edu.ru/co

llection/ 

 

logoped.ru/ 

 

mersibo.ru/o

nline-games 

 

learningapps.

org/ 

 

studmed.ru/s

cience/pedag

ogika/logope

diya/shkolna

ya-

logopediya/le

ssons  

 

kopilkauroko

v.ru/logopedi

ya/uroki  

 

logopedy.ru/

portal/logope

duseful/logo

ped-

work/logope

d-

konspekty.ht

2 Предложение (простое распространенное). 

Связь слов (согласование в числе и роде) 

1 

3 Предложение (простое распространенное). 

Связь слов. Управление беспредложное 

(Р.п, В.п., Д.п., Т.п.) 

1 

4 Слово (лексическое значение). Антонимы. 

Синонимы. 

1 

5 Проверочная работа «Текст. 

Предложение. Слово» 

1 

6 Звуки гласные. Ударение  1 

7 Звуки гласные. Дифференциация А-О, О-У 1 

8 Звуки гласные. Дифференциация И-У, И-Й 1 

9 Дифференциация твердых и мягких 

согласных. Буквы Я, Ё, Ю, Е, И 

1 

10 Буква ь (различие функций) 1 

11 Дифференциация Б-Д, Б-В 1 

12 Дифференциация П-Т, Л-М 1 

13 Дифференциация Х-Ж, Ц-Щ 1 

14 Проверочная работа «Звуко-буквенный и 

слоговой состав слова» 

1 

15 Окончание и основа 1 

16 Корень. Однокоренные слова 1 

17 Корень. Сложные слова 1 

18 Суффиксальный способ образования имен 

существительных 

1 

19 Суффиксальный способ образования имен 

прилагательных 

1 

20 Суффиксальный способ образования 

глаголов 

1 
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21  Правописание приставок, не 

изменяющихся на письме 

преодолении 

трудностей, 

стремление 

доводить работу 

до конца.  

Развитие 

произвольности, 

умения следовать 

инструкции. 

Развивать 

рефлексию, 

самоконтроль, 

способствовать 

адекватности 

 

1 ml  

 

uchportal.ru/l

oad/157 
22 Правописание приставок на  з (с), при- (пре-

) 

1 

23 Приставка. Предлог. Способы различия  1 

24 Проверяемый безударный гласный в корне 

слова. Способы проверки 

1 

25 Безударный гласный в корне сложных слов. 

Способы проверки 

1 

26 Проверяемый сомнительный согласный в 

корне слова. Согласный в корне слова: 

звонкий-глухой (парный). Письмо под 

диктовку. Способы проверки. 

1 

27 Проверяемый непроизносимый согласный в 

корне слова: Д, Т, Л, В. Письмо под 

диктовку 

1 

28 Сочетания согласных СН – СТН, ЗН – ЗДН. 

Способы различения 

1 

29 Проверочная работа «Морфемный состав 

слова» 

1 

30 Слово. Словосочетание (типы связи-

управление, согласование). Предложение 

1 

31 Предложение деформированное (простое 

распространенное). Порядок слов. 

Определение границ. Текст 

(деформированный) 

1 

32 Предложение (простое распространенное). 

Выбор местоимения. Текст 

1 

33 Текст (типы: повествование, описание, 

рассуждение) 

1 

34 Проверочная работа «Слово. 

Словосочетание. Предложение. Текст» 

1 

ИТОГО 34  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Развитие познавательных процессов» расчитана на 

возраст обучающихся 8-11 лет. 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного   общего образования является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся». 

Проблема школьной неуспеваемости беспокоит всех нас. Причём беспокоит не только взрослых, но и детей. 

На свете нет ни одного психически здорового ребенка, который бы хотел плохо учиться. Другими словами, 

ребенок хочет учиться, узнавать новое и стать «хорошим учеником». Это ведущая мотивация детей 7-8 лет. 

Когда мечты об успешном обучении разбиваются о первые двойки, у него сначала пропадает желание 

учиться, а потом он просто или отказывается посещать школу, прогуливает уроки, или становится «трудным» 

учеником: грубый, хамит учителю, не выполняет заданий, мешает работать на уроке одноклассникам. 

Как бы ни был талантлив учитель, у него, безусловно, были неуспевающие ученики. 

Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся не овладевает на 

удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также весь комплекс 

проблем, который может сложиться у ребенка в связи с систематическим обучением (как в группе, так и 

индивидуально). Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, порождающие 

ее. 

Преодоление неуспеваемости встаёт важнейшей задачей школы. Под неуспеваемостью понимается 

несоответствие подготовки учащихся требованиям содержания образования, фиксируемое по истечении 

какого-либо значительного отрезка процесса обучения - цепочки уроков, посвященных изучению одной темы 

или раздела курса, учебной четверти, полугодия, года.  

Отставание — это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на одном из 

промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, который служит временной рампой для 

определения успеваемости. Слово «отставание» обозначает и процесс накапливания невыполнении 

требований.  

Неуспеваемость и отставание взаимосвязаны. В неуспеваемости как продукте синтезированы отдельные 

отставания она итог процесса отставания. Многообразные отставания, если они не преодолены, разрастаются, 

переплетаются друг с другом, образуют, в конечном счете, неуспеваемость. Задача состоит в том, чтобы не 

допустить переплетения отдельных отставании устранить их. Это и есть предупреждение неуспеваемости. 

Цель: принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и качества знаний учащихся, 

испытывающих трудности в обучении.   

 

Задачи:  

1. Изучить особенности неуспевающих обучающихся, причины их отставания в учебе и слабой 

мотивации. 

2. Диагностировать трудности обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в образовательном учреждении; 

3. Определить особенности организации образовательной деятельности для детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 

4. Создать условия для успешного усвоения учебных программ обучающимися. 

5. Разработать коррекционно - развивающую работу для организации учебного процесса, которая 

позволит повысить мотивацию у неуспевающих учеников. 

6. Научить работать учащихся испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 

программного материала на уроке.  

7. Формировать ответственное отношение обучающихся к учебному труду. 

8. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей по 

педагогическим, социальным, правовым вопросам; 

9.  Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в сфере работы с детьми с 

трудностями в обучении. 

10. Сохранять и укреплять здоровье учеников. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения курса  

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих умений:  

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса  являются формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

     Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий  .  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи  

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

Содержание курса  
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 

пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков 

правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры 

по развитию восприятия и наблюдательности. 
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Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, 

качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, 

узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 

рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

 

 

Тематическое планирование занятий в 1 классе 

 

№ Наименование разделов и 

тем программы 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

Электронн

ые 

(цифровые) 

образовате

льные 

ресурсы 

1 Развитие концентрации 

внимания.  

приобретение школьником 

социально- 

значимых знаний 

5 https://infole

sson.ru 

 

https://uchi.r

u/ 

 

2 Тренировка памяти.  поддерживать развитие 

познавательного интереса 

изучаемых предметов; 

8 https://infole

sson.ru 

 

https://uchi.r

u/ 

 

3 Развитие мышления.  формированию мотивации на 

совместное достижение значимых 

результатов; 

10 https://infole

sson.ru 

 

https://uchi.r

u/ 

 

4 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

формирование ценностного 

отношения 

к социальной реальности; 

5 https://infole

sson.ru 

 

https://uchi.r

u/ 

 

5 Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций.  

- развитие коммуникативных и 

лидерских 

компетенций обучающихся, 

проектного 

5 https://infole

sson.ru 

 

https://uchi.r

https://infolesson.ru/
https://infolesson.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infolesson.ru/
https://infolesson.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infolesson.ru/
https://infolesson.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infolesson.ru/
https://infolesson.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://infolesson.ru/
https://infolesson.ru/
https://uchi.ru/
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мышления; 

 

u/ 

 

 

 

https://uchi.ru/
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Барнауловедение» для 1-4 классов 

Цели изучения курса: 

-формирование нравственных чувств, духовно-ценностной и практической ориентации 

обучающихся в окружающем их городском пространстве;  

-формирование интереса к изучению истории родного города; 

-обеспечение условий для воспитания патриотизма, любви к своей малой Родине. 

Основные задачи курса: 
- формирование представления о специфики города и грамотного взаимодействия человека с ним; 

- умение ориентироваться по карте города;  

- знание исторических сведений о городе, районе. 

Категория учащихся: 1-4 классы 

Согласно учебному плану на изучение курса «Барнауловедение» в 1-4 классе отводится 17 часов – 

0,5 часа в неделю.   

Содержание курса 

1 класс 

Вы теперь ученики. 

Моя семья живет в городе Барнауле. 

Рассказ о семье. 

Мой Барнаул. Герб Барнаула, флаг города. 

Мой дом. 

Имя города – Барнаул. 

Обобщающий урок. Моя малая Родина – Барнаул. 

 

2 класс 

Символика города и края. Управление городом и краем. 

Мои близкие и дальние родственники. Как моя семья оказалась в Барнауле. Вклад моей семьи в 

развитие города.  

Сколько школ в районе. Сколько лет моей школе. 

Традиции нашей школы. Посещение музея, комнаты школы.  

Название пяти районов города. Самый старый и самый молодой район города.  

 День рождения района. Экскурсия в музей района.  

Что означает название моего города. Как появился мой город, первые улицы, объекты города.  

Ленточный бор. Красная книга Алтая. Сады, парки и скверы – легкие нашего города.  

Барнаульский дендрарий. Чистота города зависит от меня. 

Обобщающий урок. Барнаул и барнаульцы. ( Урок – загадка). 

 

3 класс 

Учениками гордится наша школа. Выпускники – гордость школы. Родители – выпускники нашей 

школы. Встреча с выпускниками 

Моя семья. Мои предки. Родословное дерево 

Герб – края, города, района. Губернатор – мэр – глава администрации. Кто выбирает органы 

управления. Что входит в их обязанности. 

Путешествие по районам. 

Улицы моего района. Когда они появились? Почему так названы? Старые и новые улицы. 

Названия наших улиц. Достопримечательности района. 

Промышленные предприятия нашего района, когда они появились, что выпускают. Предприятия, 

на которых работают мои родители. 

Исторические мемориалы и памятники Барнаула (мемориалы Славы героям революции и 

гражданской войны, Демидовский столп, памятники И.И. Ползунову, В.И. Ленину, А.С. Пушкину, 

М.В. Шукшину и др.) 

Обобщающий урок. 

 



ПРОЕКТ  

 

356 
 
 

4 класс 

Символы государственности: гимн России, герб, флаг. 

Люди – гордость района. Доска почета. Что я смогу сделать для своего район 

Известные люди города. 

История развития промышленности, транспорта. Карта города Барнаула. 

Легенды барнаульских зданий. Музеи города. 

Города Алтайского края. 

Город будущего. 

Ты – пятиклассник. 

Обобщающий урок. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные:  

 - Эмоционально-ценностное восприятие ребенком города как «своего мира», представляющего 

значимость (ценность) для него при условии грамотного взаимодействия с объектами городской 

среды и людьми. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого человека. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные: 

- В результате выполнения под руководством педагога работы в парах и групповых творческих 

работ, реализации элементарных доступных проектов, обучающиеся получат первоначальный 

опыт коммуникативных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- Овладеют начальными формами познавательных УУД – исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- Получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов; 

- Приобретут опыт работы с простейшими информационными объектами: рисунком, схемой, 

видеофрагментами 

 

Предметные: 

- Овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных особенностях 

(Барнаул-маленький Петербург, горнозаводской город, фестивальный город, город 

ремесленников, город гурманов) присущих только Барнаулу, о роли людей и природы в 

формировании города и в решении городских проблем, о важных функциях города, о самых его 

известных достопримечательностях, то есть о том, что делает облик Барнаула неповторимым, 

отличным от других городов. 

 - Научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентироваться по 

упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу. 

- Пользоваться краеведческой литературой.  

- Описывать достопримечательности по памяткам.  

- Применять для выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на 

уроках. 
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- Научатся выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, 

рисунок, поделку.  

 

Программа «Барнауловедение» способствует формированию у учащихся личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий как основы умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

общечеловеческих ценностей, российских гражданских ценностей, важности бережного 

отношения к здоровью человека и к природе; 

– отделять оценку поступка от оценки самого человека; 

–осознавать себя гражданином России, испытывать чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, своего края, российского народа, историю России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 

– определять и формулировать учебную проблему совместно с педагогом; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, соотносить его с целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

– добывать новые знания из различных источников (наблюдение, слушание); 

–уметь перерабатывать полученную информацию (анализировать, обобщать, классифицировать, 

сравнивать, группировать) для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– оформлять свои мысли в устной речи; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– принимать другую, не похожую на свою, точку зрения; 

– вести диалог с собеседником, слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

– распределять и выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы. 

Тематическое планирование 

 

Класс: 1  

№ Тема  Модуль воспитательной программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академическ

их часов  

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  

1 Вы теперь ученики. Формирование представления о 

специфики города и грамотного 

взаимодействия человека с ним; 

Овладеть элементарными знаниями о 

составных частях города, об 

удивительных особенностях, присущих 

только Барнаулу; 

-знание исторических сведений о городе. 

 

1 katun24.ru 

barnaul.press 

gmilika22.ru 

https://myagkm.

ru 

2 Моя семья живет в 

городе Барнауле. 

1 

3 Рассказ о семье. 1 

    

4 

Мой Барнаул. Герб 

Барнаула, флаг 

города. 

1 

5 Мой дом. 1 

6 Имя города – 1 
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Барнаул. 

7 Обобщающий урок. 

Моя малая Родина – 

Барнаул. 

1 

8 Вы теперь ученики. 1 

9 Моя семья живет в 

городе Барнауле. 

1 

10 Рассказ о семье. 1 

11 Мой Барнаул. Герб 

Барнаула, флаг 

города. 

1 

12 Мой дом. 1 

13 Имя города – 

Барнаул. 

1 

14 Обобщающий урок. 

Моя малая Родина – 

Барнаул. 

1 

15-

16 

Обобщающий урок. 

Моя малая Родина – 

Барнаул. 

2 

 

Тематическое планирование 

Класс: 2  

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академическ

их часов  

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  

1 Символика города и края. 

Управление городом и краем. 

Формирование представления о 

специфики города и грамотного 

взаимодействия человека с ним; 

Овладение элементарными 

знаниями о составных частях 

города, об удивительных 

особенностях, присущих только 

Барнаулу; 

Знание исторических сведений 

о городе. 

Знание исторических сведений 

о городе, районе. 

 

1 katun24.ru 

barnaul.press 

gmilika22.ru 

https://myagkm.

ru 

2 Мои близкие и дальние 

родственники. Как моя семья 

оказалась в Барнауле. Вклад 

моей семьи в развитие города.  

1 

3 Сколько школ в районе. 

Сколько лет моей школе. 

1 

4 Традиции нашей школы. 

Посещение музея, комнаты 

школы.  

1 

5 Название пяти районов 

города. Самый старый и 

самый молодой район города.  

1 

6  День рождения района. 

Экскурсия в музей района.  

1 

7 Что означает название моего 

города. Как появился мой 

город, первые улицы, объекты 

города.  

1 

8 Ленточный бор. Красная 

книга Алтая. Сады, парки и 

скверы – легкие нашего 

города.  

1 

9 Барнаульский  дендрарий. 1 
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Чистота города зависит от 

меня. 

11-

12 

Символика города и края. 

Управление городом и краем. 

2 

13 Мои близкие и дальние 

родственники. Как моя семья 

оказалась в Барнауле. Вклад 

моей семьи в развитие города.  

1 

14-

15 

Сколько школ в районе. 

Сколько лет моей школе. 

2 

16-

17 

Обобщающий урок. Барнаул и 

барнаульцы.     ( Урок – 

загадка). 

2 

 

Тематическое планирование 

Класс: 3 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академическ

их часов  

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  

1-2 Учениками гордится наша 

школа. Выпускники – 

гордость школы. Родители – 

выпускники нашей школы. 

Встреча с выпускниками 

Формирование представления о 

специфики города и грамотного 

взаимодействия человека с ним; 

Овладение элементарными 

знаниями о составных частях 

города, об удивительных 

особенностях, присущих только 

Барнаулу; 

Знание исторических сведений 

о городе. 

Знание исторических сведений 

о городе, районе. 

Осознание себя гражданином 

России, испытывать чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, своего края, 

российского народа, историю 

России 

 

2 katun24.ru 

barnaul.press 

gmilika22.ru 

https://myagkm.

ru 

3 Моя семья. Мои предки. 

Родословное дерево 

1 

4-5 Герб – края, города, района. 

Губернатор – мэр – глава 

администрации. Кто выбирает 

органы управления. Что 

входит в их обязанности. 

2 

6-7 Путешествие по районам. 2 

8-9 Улицы моего района. Когда 

они появились? Почему так 

названы? Старые и новые 

улицы. Названия наших улиц. 

Достопримечательности 

района. 

2 

10-

12 

Промышленные предприятия 

нашего района, когда они 

появились, что выпускают. 

Предприятия, на которых 

работают мои родители. 

2 

13-

15 

Исторические мемориалы и 

памятники Барнаула 

(мемориалы Славы героям 

революции и гражданской 

войны, Демидовский столп, 

памятники И.И. Ползунову, 

В.И. Ленину, А.С. Пушкину, 

М.В. Шукшину и др.) 

2 

16- Обобщающий урок. 2 
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17 

Тематическое планирование 

Класс: 4 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академическ

их часов  

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  

1 Символы государственности: 

гимн России, герб, флаг. 

Формирование представления о 

специфики города и грамотного 

взаимодействия человека с ним; 

Умение ориентироваться по 

карте города;  

Знание исторических сведений 

о городе, районе. 

Осознание себя гражданином 

России, испытывающим 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

своего края, российского 

народа, историю России 

Овладение элементарными 

знаниями о составных частях 

города, об удивительных 

особенностях (Барнаул-

маленький Петербург, 

горнозаводской город, 

фестивальный город, город 

ремесленников, город 

гурманов) присущих только 

Барнаулу 

1 katun24.ru 

barnaul.press 

gmilika22.ru 

https://myagkm.

ru 

23 Люди – гордость района. 

Доска почета. Что я смогу 

сделать для своего район 

2 

4-6 Известные люди города. 2 

7-9 История развития 

промышленности, транспорта. 

Карта города Барнаула. 

3 

10-

12 

Легенды барнаульских 

зданий. Музеи города. 

2 

13 Города Алтайского края. 2 

14 Город будущего. 2 

15 Ты – пятиклассник. 2 

16-

17 

Обобщающий урок  2 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Дорога безопасности» для 1-4 классов 

 

Цель программы: формирование у обучающихся устойчивых знаний и навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения,  охрана жизни 

и здоровья детей. 

Задачи программы: 
1.   Знакомство учащихся с историей правил дорожного движения. 

2.   Развитие дорожной грамотности детей. 

3.   Совершенствование навыков ориентировки на дороге. 

4.   Формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка в условиях общения с дорогой. 

5.   Повышение ответственности детей за свое поведение на дорогах. 

 

Категория учащихся: 1-4 классы. Срок  реализации программы -4 года.  17 часов, 1раз в неделю 

в каждом классе. Всего 68 часов. 

Формы проведения мероприятий: 

       - тематические занятия 

       - игровые уроки 

       - конкурсы, соревнования, викторины на лучшее знание ПДД 

             - настольные, дидактические и подвижные игры 

             - оформление маршрутных листов «Школа – дом»; 
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             - конкурсы рисунков и стенгазет 

              -  посвящение первоклассников в пешеходы 

              - проведение уроков по ПДД 

Содержание программы 

   

1 КЛАСС 
  

№ Темы занятия 

1 Вводное занятие: Дорога в школу и домой. 

2 Улица полна неожиданностей. 

3 Остановочный путь и скорость движения. Пешеходные переходы 

4 Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Светофор 

5 Поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае и других видах транспорта. 

6 Проект №1 Виды транспорта. 

7 Дорожные знаки и дорожная разметка. Где можно и где нельзя играть. 

8 Проект №2 Дорожные знаки. 

9 Поездка за город. Дорога глазами водителей. 

10 Для чего нужны правила дорожного движения. 

11 Проект №3 Правила для пешеходов. 

12 Участники дорожного движения. Светофор.  

13 Проект №4 Добрый светофор. 

14 Обязанности пешеходов. 

15 Движение по дороге в группе. 

16 Экскурсия. 

17 Итоговое занятие 

 

Планируемые результаты: 

 Сокращение количества ДТП с участием обучающихся  

 Повышение уровня теоретических знаний по ПДД  

 Освещение результатов деятельности в школьных СМИ (постоянно действующий 

уголок безопасности дорожного движения)  

Учащиеся 1-го класса должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а также 

проезжую часть небольшой дороги (вне зоны видимости пешеходных переходов); 

 правильно вести себя во дворах, жилых зонах, на тротуаре, при движении группой, в 

транспорте, при езде на велосипеде. 

 

2 КЛАСС 
 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие. 

2 Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. 

3 Практическое занятие. Почему на улице опасно? (экскурсия ) 

4 Остановочный путь и скорость движения. 

5 Пешеходные переходы. Нерегулируемые перекрестки. 

6 Нерегулируемые перекрестки. 

7 Регулировщик и его сигналы. 

8 Проект № 1 «Регулируемая дорога». 

9 Поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае и других видах транспорта. 

10 Дорожные знаки и дорожная разметка. Дорога в школу 

11 Проект № 2 «Твой ежедневный маршрут». 

12 Где можно и где нельзя играть. Ты - велосипедист 
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14  Дорога глазами водителей. Учусь читать дорожные знаки. 

15 Проект №3 «Дорожные знаки в моей окрестности». 

16 Правостороннее, двустороннее и одностороннее движение транспорта. 

17 Проект №4 «Расставь дорожные знаки на перекрёстке». 

 

Планируемые результаты: 

Учащиеся 2-го класса, кроме перечисленного выше, должны знать Правила: 

 перехода регулируемых и нерегулируемых перекрестков; 

 перехода проезжей части с односторонним и двусторонним движением транспорта и 

трамвайными путями. 

Учащиеся 2-го класса должны уметь: 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 обращаться за помощью к взрослым в сложных дорожных условиях; 

 при посадке и высадке из общественного транспорта; 

 ориентироваться в дорожной обстановке: не выходить из-за препятствий и сооружений; 

не стоять близко от углов перекрестка и края проезжей части и спиной к ней; 

 не создавать помех движению транспорта; 

 определять опасные и безопасные участки дорог и улиц; 

 дисциплинированно вести себя на посадочных площадках, при входе, выходе и в салоне 

общественного транспорта 

 

3 КЛАСС 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие. 

2 Правила поведения учащихся на улице и дороге. 

3 Как пешеходы и водители поделили дорогу. Остановочный путь и скорость движения 

4 Пешеходные переходы. Нерегулируемые перекрестки. Регулируемые перекрестки. Светофор. 

5 Проект №1 «История светофора». 

6 Регулировщик и его сигналы. Где еще можно переходить дорогу. 

7 Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов. 

8 Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

9 Проект №2 «Зелёная дорога». 

10 Виды автотранспортных средств и их тормозные свойства. 

11 Поездка на автобусе, троллейбусе, трамвае и других видах транспорта. 

12 Дорожные знаки и дорожная разметка. 

13 Проект №3 «О чём говорят дорожные знаки». 

14 Сигналы, регулирующие дорожное движение. 

15 Где можно и где нельзя играть. 

16 Ты – велосипедист. Улица глазами водителей 

17 Проект №4  «Где можно и где нельзя играть». 

 

Планируемые результаты: 

 Учащиеся 3-го класса должны знать: 

 сигналы светофора; 

 виды транспорта; 

 причины ДТП; 

 правила движения на велосипеде; 

 правила движения по дороге 

Учащиеся 3-го класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожных ситуациях; 

 оценивать свое поведение на дороге; 
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 объяснить товарищу праваил поведения на дороге. 

4 КЛАСС 

 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие. Безопасность пешеходов  

2 Проект №1 «Безопасность пешеходов». 

3 Практическое занятие: Знаем ли мы правила дорожного движения 

4 Проверка знаний  правил дорожного движения. Основные понятия и термины ПДД. 

5 Проект №2 «Понятия и термины ПДД». 

6 Движение учащихся группами и в колонне. Перевозка людей. Перевозка учащихся на грузовых 

автомобилях. 

7 Нерегулируемые перекрестки. 

8 Проект №3 «Нерегулируемые перекрёстки» 

9 Оборудование автомобилей специальными приборами. Труд водителя. 

10 Проект №4 «Ситуации на дороге». 

11 Дорожные знаки. 

12 Практическое занятие на специально размеченной площадке. 

13 Основные виды травм и первая помощь при них. 

14 Основные виды травм и первая помощь при них. 

15 Обязанности велосипедистов 

16 Оценка дорожных ситуаций. Оценка дорожных ситуаций 

17 Практические упражнения, тренирующие глазомер 

 

Планируемые результаты: 

Учащиеся 4-го класса должны знать: 

 что такое остановочный и тормозной путь, как он изменяется и от каких факторов 

зависит; 

Правила: 

 перехода дорог с двусторонним и односторонним движением; 

 перехода улиц и дорог при высадке из общественного транспорта; 

 перехода железной дороги. 

Учащиеся 4-го класса должны уметь: 

 ориентироваться в дорожной обстановке при переходе улиц и дорог с двусторонним и 

односторонним движением, наличием трамвайных путей; 

 переходить железнодорожные пути; 

 переходить регулируемые и нерегулируемые перекрестки; 

 осуществлять посадку и высадку из общественного транспорта. 

 

Формы контроля: 

Контроль осуществляется один раз в четверть  в соответствии с планом школьного мониторинга 

(проверка журналов; маршрутных листов «школа – дом»; проведение диагностических работ по 

теории ПДД; анализ сводок ГИБДД по случаям ДДТТ).  

 

Тематическое планирование 

Класс: 1  

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Вводное занятие: Дорога 

в школу и домой. 

Формировать и развивать 

у учащихся целостное 

восприятие окружающей 

1 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 2 Улица полна 1 
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неожиданностей. дорожной среды, 

наблюдательность; 

выбирать наиболее 

безопасный путь в школу 

и домой.  

Знакомство с основными 

улицами в микрорайоне 

школы. 

Научить правилам 

дисциплинированного 

поведения, умению 

предвидеть опасность, 

воспитывать 

наблюдательность, 

осторожность 

Формировать 

представления младших 

школьников о 

безопасности перехода 

улиц при регулировании 

дорожного движения 

светофором. 

Познакомиться с  видами 

городского транспорта. 

Какие правила должны 

выполнять пассажиры. 

Объяснить значение 

дорожных знаков, научить 

понимать их 

схематическое 

изображение для 

правильной ориентации 

на улицах и дорогах. 

Акцентировать внимание 

первоклассников на 

дорожные знаки, умение 

ориентироваться в 

дорожной обстановке. 

3 Остановочный путь и 

скорость движения. 

Пешеходные переходы 

1 

4 Нерегулируемые 

перекрестки. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор 

1 

5 Поездка на автобусе, 

троллейбусе, трамвае и 

других видах 

транспорта. 

1 

6 Проект №1 Виды 

транспорта. 

1 

7 Дорожные знаки и 

дорожная разметка. Где 

можно и где нельзя 

играть. 

1 

8 Проект №2 Дорожные 

знаки. 

1 

9 Поездка за город. 

Дорога глазами 

водителей. 

1 

10 Для чего нужны правила 

дорожного движения. 

1 

11 Проект №3 Правила для 

пешеходов. 

1 

12 Участники дорожного 

движения. Светофор.  

2 

13 Проект №4 Добрый 

светофор. 

1 

14 Обязанности пешеходов. 1 

15 Движение по дороге в 

группе. 

1 

16 Экскурсия. 1 

17 Итоговое занятие 1 

 

Тематическое планирование 

 

Класс: 2 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Вводное занятие. Формировать и развивать у 

учащихся целостное 

восприятие окружающей 

дорожной среды, 

наблюдательность; 

выбирать наиболее 

безопасный путь в школу и 

1 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 
2 Основные правила 

поведения учащихся на 

улице и дороге. 

1 

3 Практическое занятие. 

Почему на улице 

опасно? (экскурсия ) 

1 
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4 Остановочный путь и 

скорость движения. 

домой.  

Формировать навыки 

выполнения основных 

правил поведения 

учащихся на улице, дороге 

с целью предупреждения 

детского транспортного 

травматизма 

Способствовать овладению 

младшими школьниками 

знанием сигналов 

пешеходных светофоров и 

сигналов регулировщика 

Способствовать овладению 

младшими школьниками 

знанием наиболее 

безопасного маршрута в 

школу и домой. 

Знакомство  учащихся со 

значением некоторых 

часто встречающихся 

дорожных знаков и 

указателей.  

Учить детей различать 

знаки для водителей и 

пешеходов. Воспитывать 

внимание, навыки 

осознанного 

использования знаний 

дорожного движения в 

повседневной жизни 

Отработка устойчивого 

навыка грамотного 

пешехода. 

Воспитывать навыки 

осознанного знания правил 

в повседневной жизни 

Расширить представление 

учащихся о дорожной 

среде, развивать 

целостность восприятия, 

чувства предвидения 

опасности, 

наблюдательность, 

дисциплинированность, 

умения и навыки 

безопасного поведения 

1 

5 Пешеходные переходы. 

Нерегулируемые 

перекрестки. 

1 

6 Нерегулируемые 

перекрестки. 

1 

7 Регулировщик и его 

сигналы. 

1 

8 Проект № 1 

«Регулируемая дорога». 

1 

9 Поездка на автобусе, 

троллейбусе, трамвае и 

других видах 

транспорта. 

1 

10 Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

Дорога в школу 

1 

11 Проект № 2 «Твой 

ежедневный маршрут». 

1 

12 Где можно и где нельзя 

играть. Ты - 

велосипедист 

1 

14  Дорога глазами 

водителей. Учусь читать 

дорожные знаки. 

1 

15 Проект №3 «Дорожные 

знаки в моей 

окрестности». 

1 

16 Правостороннее, 

двустороннее и 

одностороннее 

движение транспорта. 

1 

17 Проект №4 «Расставь 

дорожные знаки на 

перекрёстке». 

1 

 

Тематическое планирование 

 

Класс: 3 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

Количество 

академических 

Электронные 

(цифровые) 
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«Школьный урок» часов  образовательные 

ресурсы  

1 Вводное занятие. Формировать и развивать: 

 - целостность восприятия 

дорожной среды, 

воспитывать 

дисциплинированность 

соблюдений правил ПДД. 

развивать бдительность, 

наблюдательность, 

осторожность, 

дисциплинированность, 

ответственность за свои 

поступки; 

- правопослушное 

поведение по соблюдению 

сигналов светофора; 

- представления о 

безопасном поведении на 

улицах и дорогах; 

- умение оценивать 

действия водителей, 

пешеходов;  

- навыки выполнения 

основных правил поведения 

учащихся на улице, дороге 

с целью предупреждения 

детского транспортного 

травматизма; 

Способствовать овладению 

младшими школьниками 

знанием наиболее 

безопасного маршрута в 

школу и домой. 

Воспитывать внимание, 

навыки осознанного 

использования знаний 

дорожного движения в 

повседневной жизни 

Отработка устойчивого 

навыка грамотного 

пешехода. 

 

1 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 
2 Правила поведения 

учащихся на улице и 

дороге. 

1 

3 Как пешеходы и 

водители поделили 

дорогу. Остановочный 

путь и скорость 

движения 

1 

4 Пешеходные переходы. 

Нерегулируемые 

перекрестки. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

1 

5 Проект №1 «История 

светофора». 

1 

6 Регулировщик и его 

сигналы. Где еще можно 

переходить дорогу. 

1 

7 Правостороннее 

движение транспортных 

средств и пешеходов. 

1 

8 Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1 

9 Проект №2 «Зелёная 

дорога». 

1 

10 Виды автотранспортных 

средств и их тормозные 

свойства. 

1 

11 Поездка на автобусе, 

троллейбусе, трамвае и 

других видах 

транспорта. 

1 

12 Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

1 

13 Проект №3 «О чём 

говорят дорожные 

знаки». 

1 

14 Сигналы, регулирующие 

дорожное движение. 

1 

15 Где можно и где нельзя 

играть. 

1 

16 Ты – велосипедист. 

Улица глазами 

водителей 

1 

17 Проект №4  «Где можно 

и где нельзя играть». 

1 

 

Тематическое планирование 
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Класс: 4 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Вводное занятие. 

Безопасность пешеходов  

Умение правильно выбрать 

безопасную дорогу в 

школу, магазин, 

библиотеку, на стадион и 

т.п. 

Закрепить понятия 

«нерегулируемый 

перекрёсток», 

«равнозначные» и 

«неравнозначные» дороги, 

повторить знаки на 

нерегулируемых 

перекрёстках. 

Сформировать у учащихся 

осознанное представление 

о причинах несчастных 

случаев и аварий на улицах 

и дорогах из-за типичных 

ошибок, воспитывать 

дисциплинированность, 

развивать умения, навыки и 

привычки безопасного 

поведения. 

Научить оказанию 

пострадавшим первой 

доврачебной помощи. 

Формирование умений и 

навыков использовать 

знания и представления, 

полученные на занятиях, в 

повседневной жизни. 

Воспитывать внимание, 

навыки осознанного 

использования знаний 

дорожного движения в 

повседневной жизни 

Отработка устойчивого 

навыка грамотного 

пешехода. 

 

1 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 2 Проект №1 «Безопасность 

пешеходов». 

1 

3 Практическое занятие: 

Знаем ли мы правила 

дорожного движения 

1 

4 Проверка знаний  правил 

дорожного движения. 

Основные понятия и 

термины ПДД. 

1 

5 Проект №2 «Понятия и 

термины ПДД». 

1 

6 Движение учащихся 

группами и в колонне. 

Перевозка людей. 

Перевозка учащихся на 

грузовых автомобилях. 

1 

7 Нерегулируемые 

перекрестки. 

1 

8 Проект №3 

«Нерегулируемые 

перекрёстки» 

1 

9 Оборудование 

автомобилей 

специальными приборами. 

Труд водителя. 

1 

10 Проект №4 «Ситуации на 

дороге». 

1 

11 Дорожные знаки. 1 

12 Практическое занятие на 

специально размеченной 

площадке. 

1 

13 Основные виды травм и 

первая помощь при них. 

1 

14 Основные виды травм и 

первая помощь при них. 

1 

15 Обязанности 

велосипедистов 

1 

16 Оценка дорожных 

ситуаций. Оценка 

дорожных ситуаций 

1 

17 Практические 

упражнения, тренирующие 

глазомер 

1 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка в профессию» для 1-4-х 

классов 

Пояснительная записка 

 

Цель курса: создание образовательной среды, насыщенной возможностями для реализации 

способностей обучающихся через развитие интереса к разным видам сферы деятельности. 

Цель I этапа профориентационной работы - это актуализация представлений о профессии среди 

младших школьников. 

Цели II и III этапов профориентации учащихся - диагностика и определение предпочтений 

учащихся к профессии, соизмерение своих возможностей и желаний с потребностью рынка труда 

и, наконец, профессиональная проба, и психологическая готовность к самоопределению. 

Задачи:  

 познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

 выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в будущем 

профессии; 

 способствовать формированию уважительного отношения к людям разных профессий и 

результатам их труда; 

 способствовать развитию интеллектуальных и творческих возможностей ребёнка; 

 способствовать формированию нравственных качеств: доброты, взаимовыручки, 

внимательности, справедливости и т.д.; 

 способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов. 

На реализацию  программы  « Тропинка в профессию » в 1-м классе отводится 33  часа   1 классе 

(1 раз в неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 раз в неделю). Общий объём составляет 135 

часов. 

Формы работы: классные часы и беседы о профессиях, тренинговые и тематические занятия, 

конкурсы рисунков, экскурсии, игры-викторины, встречи с людьми разных профессий, описание 

профессий, письменные работы: мини-сочинения, синквейны, заполнение анкет и результатов 

самооценки. Диагностика.  Работа индивидуально, в парах, в малых группах. Реклама профессий.  

Составление профессионального портрета семьи. Трудовые династии. Творческая работа.  

Практикум. Мастер-классы. 

Основные направления  программы «Тропинка в профессию» 

Модуль I- «Играем в профессии»  -1 класс. 

Цель: формирование элементарных знаний о профессиях через игру. 

Модуль II-«Путешествие в мир профессий»   -2 класс. 

 Цель: расширение представлений детей о мире профессий. 

Модуль III-  «У меня растут года…»-3 класс. 

 Цель: формирование мотивации, интерес к трудовой и учебной деятельности, 

стремление к коллективному общественно-полезному труду. 

Модуль IV-  «Труд в почете любой, мир профессий большой»   - 4 класс. 

 Цель: формировать добросовестное отношении к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества, развивать интерес к будущей профессии. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль I   «Играем в профессии»(33 часа) 

Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в составлении целой 

из разрезанной на части картинки).  Конкурс маляров. Игра «Кто потерял свой инструмент», 

конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов баркы (рыбак), ртомас 

(матрос), явше (швея).  Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет рыбока), без дела жить-…(только 

небо коптить). Викторина «Угадай профессию»: кто пашет, сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто 

лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит (строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 
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Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и предметы 

соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, повар-кастрюля и 

т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 

Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к каждой картинке 

одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, врач, пожарник, 

продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых нарисованы люди 

разных профессий, относительно с изображением инструментов. Необходимо выбрать картинку, 

подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 

грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу 

приносят наши знания. 

Магазин (2ч.). Ролевая игра. 

Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают магазины? Кто 

работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ стихотворений. Игра «Вставьте 

буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, товаровед, охранник, 

администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как называется профессия людей 

работающих в магазине? 

Аптека (2ч.). Ролевая игра. 

Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания аптеки. 

Физкультминутка. Просмотр м/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель грузовика из 

спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую пользу приносят 

наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 

Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. Просмотр м/ф. 

Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что нужно знать, чтобы стать 

доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в стихотворении. 

Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без труда..(не вытянуть 

рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: о каких профессиях мы 

сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.).  Чтение. 

Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия..Обсуждение прочитанного. Ответы на 

вопросы. 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(3 ч.). Видеоурок. 

Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение поступков 

главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 

В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 

Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, инженер, 

доктор, конструктор, шофер. 

К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 

Игра-демонстрация, викторина. 

Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 

Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 

Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой школы. 

Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной столовой. 

Поварята. (2ч). Конкурс-игра. 

Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа) 
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Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 

Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой- 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 картонных 

круга - тех же цветов). 

Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, место работы. Определить 

профессии, результат труда человека. 

Разные дома (2ч.). Практическое занятие. 

Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько групп. 

Выполнить следующее задание:из кубиков построить дома. Игра-соревнование со строительными 

игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. Итог, награждение. 

Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 

Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить аппликацию из цветной 

бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 

Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 

Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» (определить на 

ощупь инструменты). Итог. 

Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 

«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 

Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Доктор «Айболит»(2ч.). Игра 

«Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 

Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. Для чего 

нужны лекарства. Итог. 

«Добрый доктор Айболит» (2ч.). 

«Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 

Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым набором 

«Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!»  (2ч.). Игры. 

Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», «трудолюбие». Игра: «Быстро 

назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). Конкурс «мастерицы». Итог: мультимедиа 

- люди разных профессий. 

Д. Дж. Родари  «Чем пахнут ремесла» (2ч.). Инсценировка. 

Профессия «Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. 

Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с изображением 

предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например: штукатур-мастерок, 

машина-шофер. 

Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 

Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из спичных 

коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 

Путешествие на производство (3 ч.). Экскурсия. 

Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто работает в 

кондитерской? Мастер-классы. 

«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Кл. час. 

Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра Кравченко «Честный 

ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа(профессия, специальность, 

классификация). Мультимедиа (изображение профессий: мастер, штукатур, сантехник, каменщик, 

крановщик). Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. Баруздин «Плотник», «Архитектор». 

Итог. 

Модуль III  «У меня растут года…»(34 часа) 

Что такое профессия(2ч.). Игровая программа. 

Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами (например, 

«Труд кормит человека, а лень портит..»). Закончить пословицу: «Кто не работает, …… (тот не 

ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые используют люди разных 

профессий. Угадать профессии по первой букве. По пословице угадать профессию(например: 
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«Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием «инструмента». 

Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, кастрюля, сковорода). 

Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: «Черный ящик». 

Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. Разгадывание кроссворд об 

инструментах. 

Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 

Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет профессий». 

Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, если….». Например, 

что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи перестанут лечить? 

Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем занимается». 

Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна лень (В.Пахнов). 

Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-эстафета: «Кто 

быстрее забьёт гвоздь». 

Мир профессий (2ч.). Викторина. 

Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 

Загадки о профессиях. 

Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору профессии). Конкурс 

«Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 

Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в (врач). Итог 

награждение лучших игроков. 

Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: хлеб-хлебороб, 

одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). Конкурс художников. 

Подведение итогов. 

Какие бывают профессии (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. Конкурс 

угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, плотник, 

сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс архитекторов. Из 

одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и т.д. Итог. 

Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. Викторина об 

истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах транспорта. Ролевая 

игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

Моя профессия (2ч). КВН. 
Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка (назвать инструменты 

портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. Разрисовщики тканей. Демонстрация 

моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 

Наши друзья  - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в  библиотеку. 

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, береста, бумага. 

Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, которые создают книги 

(наборщик, печатник, переплетчик). 

Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 

Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых получают сахар. Обработка 

свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, шофер, химик, 

сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы алфавита). 

«Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 

Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить профессию, 

например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить название фильмов). Игра 

«Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). Конкурс пантомимы (изобразить 
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профессию). Подведение итогов. 

Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 

Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая (чтение стихов Д. 

Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») Художественная (просмотр 

мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия  «Объясните пословицу: «Всякая вещь 

трудом создана». 

Стройка  (2ч.). Экскурсия. 

Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. Виды 

строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со словами: 

бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 

Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. Назначение 

ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке территории. Подведение 

итогов. Поощрение. 

Уход за цветами (2ч.). Практика. 

Кулинарный поединок (3ч.). Шоу-программа. 

Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». Конкурс-

эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А знаете ли вы?», 

«Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть фартук, кто быстрее 

нарежет овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой»(34 ч.) 

Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 

Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка стихотворения С. 

Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, газетное дело. Задание: 

установить порядок постройки дома, установить порядок создание газеты. Подведение итогов. 

По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 

История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра «Кто самый 

внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра «Какой это знак». Ролевая игра - драматизация 

«Улица». 

Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 

Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. Конкурс 

строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял свой 

инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 

Награждение участников. 

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 

Вступительное слово. Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». 

О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 

Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая книжка». Игровая 

ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 

Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 

Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие команд. 

Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: «Видеоклип», 

конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: «Капитанов». Домашнее 

задание- сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). Сюжетно-

ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции (корреспондент, фотограф, художник, 

наборщик). Задание 2–«Вы – редакторы» (отредактировать текст). Задание 3–«Вы – журналисты» 

(написать текст). Задание 4 –«Вы – художники» (выполнение иллюстрации). Итог: люди каких 

специальностей работают над созданием газеты. 

Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 

Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались новости в 
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древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи (почтальон, сортировщик 

почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с греч «далеко - пишу»). Виды 

связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 

Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с инструментами 

(пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. Практическое задание – 

сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об инструментах. Конкурс: «Пришей 

пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 

Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер (человек-

человек, человек-техника, человек -природа, человек - художественный образ, человек - знаковая 

система). Дается задание составить план района, придумать название улиц, заселить дома 

сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные жители - Самоделкин, 

Железный Дровосек. 

Строительные специальности (2ч.). Практикум. 

Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С чего начинает 

работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем начальнику стройку 

организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если строить здание без 

соответствующего плана, почему так важно руководствоваться проектами при строительстве 

здания? 

«Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). Игровой вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с сообщениями о 

профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская слова (чтение и 

инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с подушками». Итог. 

 Знакомство с профессиями  прошлого (2ч.). Конкурс - праздник. 

Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу требуются». 

Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 

«Человек трудом прекрасен»(2ч.). Игра-соревнование. 

«Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. 

«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 

«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 

 

Планируемые результаты прохождения  программы  «Тропинка в профессию»:  

 участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 

 расширение кругозора о мире профессий; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности, 

способность добывать новую информацию из различных источников. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения   программы «Тропинка в профессию» 

 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать специальными знаниями, 

умениями и навыками. К ним относятся: 

 когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности  «Тропинка в 

профессию» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
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 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в 

приложении представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальных знаний. Занятия по 

конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на производство, встречи с 

людьми разных профессий. 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В магазине», «Выпуск 

классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного общественного 

действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

У ученика могут быть  сформированы: 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с 

нарушениями здоровья 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;  
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планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия 

в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме;  

ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 

проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, 

модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов;  

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

Ученик получит возможность научиться: 

сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в 

словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по 

отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, полно и 

точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 
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распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая 

помочь взрослым и сверстникам; 

уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь 

найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты: 

Знает: 

Основные сферы профессиональной деятельности человека; 

Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 

Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 

Основные приемы выполнения учебных проектов. 

Умеет: 

Оперировать основными понятиями и категориями; 

Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 

Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации. 

Тематическое планирование 

 

Класс: 1  

 

№ Тема  Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1-2 «Все работы хороши» Формирование 

элементарных 

знаний о профессиях 

через игру. 

Познакомить с 

широким спектром 

профессий, 

особенностями 

разных профессий. 

Способствовать 

формированию 

уважительного 

отношения к людям 

разных профессий и 

результатам их 

труда. 

2 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 
3-4 «Кому, что нужно» 2 

5-6 «Оденем куклу на работу, едем 

на работу» 

2 

7-8 «Мы строители» 2 

9-10 «Магазин» 2 

11-

12 

«Мы идем в магазин» 2 

13-

14 

«Аптека» 2 

15-

16 

«Больница» 2 

17-

18 

«Какие бывают профессии»  2 

19-

20 

С.Михалков «Дядя Степа» 2 

21-

22-

23 

«Дядя Степа-милиционер» 3 

24-

25 

В.Маяковский «Кем быть?» 2 

26-

27 

К.Чуковский «Доктор 

Айболит» 

 

2 

28-

29 

Уход за цветами  2 

30- Профессия повар 2 
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31 

32-

33 

«Поварята» 2 

 

Класс: 2  

 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1-2 Мастерская 

удивительных 

профессий «Все 

работы хороши» 

 Познакомить с широким 

спектром профессий, 

особенностями разных 

профессий; Формирование 

уважительного отношения к 

людям разных профессий и 

результатам их труда; 

способствовать развитию 

интеллектуальных и творческих 

возможностей ребёнка; 

Формирование нравственных 

качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, 

справедливости и т.д. 

Формирование элементарных 

знаний о профессиях через игру. 

Формирование уважительного 

отношения к людям разных 

профессий и результатам их 

труда. 

2 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 

3-4 «Разные дома» 2 

5-6 «Дачный домик» 2 

7-8 «Моя профессия» 2 

9-

10-

11 

«Профессия «Врач» 3 

12-

13 

«Больница» 2 

14-

15 

Доктор «Айболит» 2 

16-

17 

«Кто нас лечит» 2 

18-

19 

«Добрый доктор 

Айболит» 

2 

20-

21-

22 

«Парикмахерская» 3 

23-

24- 

25 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»   

3 

26-

27 

Дж. Родари  «Чем 

пахнут ремесла» 

2 

28-

29 

Профессия 

«Строитель» 

2 

30-

31 

Строительный 

поединок 

2 

32-

33 

Путешествие в 

кондитерский цех  

2 

34 «Где работать мне 

тогда? Чем мне 

заниматься?» 

1 

35 Итоговое занятие  1 

 

Класс: 3  

 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
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ресурсы  

1-2 «Что такое 

профессия» 

Формирование мотивации, 

интерес к трудовой и учебной 

деятельности, стремление к 

коллективному общественно-

полезному труду; Формирование 

уважительного отношения к 

людям разных профессий и 

результатам их труда; 

способствовать развитию 

интеллектуальных и творческих 

возможностей ребёнка; 

Формирование нравственных 

качеств: доброты, 

взаимовыручки, внимательности, 

справедливости и т.д. 

Формирование элементарных 

знаний о профессиях через игру. 

Формирование уважительного 

отношения к людям разных 

профессий и результатам их 

труда. 

2 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 3-4 «У кого мастерок, у 

кого молоток» 

2 

5-6 «Истоки 

трудолюбия» 

2 

7-8 «Домашний 

помощник» 

2 

9-

10 

«Мир профессии» 2 

11-

12 

«Угадай 

профессии» 

2 

13-

14 

«Какие бывают 

профессии» 

2 

15-

16 

«Куда уходят 

поезда» 

2 

17-

18 

«Моя профессия» 2 

19-

20 

«Наши друзья-

книги» 

2 

20-

21 

«Откуда сахар 

пришел» 

2 

22-

23 

«Турнир 

профессионалов» 

2 

24-

25-

26 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

3 

27-

28-

29 

«Строим дом» 3 

30 Операция« 

Трудовой десант»  

1 

31-

32 

«Уход за цветами» 2 

33-

34 

«Кулинарный 

поединок» 

1 

35  Итоговое занятие 1 

 

Класс: 4  

 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1-2 «Любое дело - моё 

счастье в будущем» 

 

Формирование  добросовестное 

отношение к труду, понимание 

его роли в жизни человека и 

общества, развитие интереса к 

будущей профессии;  

Выявление наклонности, 

необходимые для реализации 

2 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 

3-4 «По дорогам идут 

машины» 

2 

5-6 «Все работы 

хороши» 

2 
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7-8 «О  профессии 

продавца» 

себя в выбранной в будущем 

профессии Формирование 

уважительного отношения к 

людям разных профессий и 

результатам их труда; 

Формирование нравственных 

качеств: доброты, 

взаимовыручки, 

внимательности, 

справедливости и т.д. 

 

2 

9-

10 

«О профессии 

библиотекаря» 

2 

11-

12 

«Праздник в городе 

Мастеров» 

2 

13-

14 

«Работники 

издательства и 

типографии»  

2 

15-

16 

«Как приходят 

вести» 

2 

17-

18 

«Веселые 

мастерские» 

2 

19-

20 

«Путешествие в 

Город Мастеров» 

2 

21-

22 

«Строительные 

специальности»  

2 

23-

24 

«Время на раздумье 

не теряй, с нами 

вместе трудись и 

играй» 

2 

25-

26 

«Знакомство с 

промышленными 

профессиями» 

2 

27-

28 

«Человек трудом 

красен» 

2 

29-

30 

«Успеешь сам -

научи другого»  

2 

31-

32 

«Чей участок 

лучше» 

2 

33-

34 

«Кулинарный 

поединок» 

2 

35 Итоговое занятие 1 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Подвижные игры» для 1-4 классов 

Цель программы: 

 

Задачи программы:  

 

Учебный курс предназначен для обучающихся 1–4-х классов. 

На реализацию  программы  « Подвижные игры » в 1-м классе отводится 33  часа   1 классе (1 раз в 

неделю), во 2-4 классах – по 34 часа в год (1 раз в неделю). Общий объём составляет 135 часов. 

Содержание курса 

1 класс 
Игры малой подвижности. «Схвати» «Верёвочка» «Джанкен-пон» 

Игры средней подвижности. «Не ошибись» «Запрещённый цвет» «Поймай мяч» «Канатоходец» 

«Не слышно за мячом» «Дотронься до...», «Сторож» «Красный свет - зелёный свет» «Аисты» 

«Называя дни недели». 

Игры большей подвижности. «Вызов номера» «Жмурки» «Ноги от пола» «Снежные круги» 

«Западня» «Пятнышки мячом» «Круговая лапта» «Змейка» «Зеркало» «Лохматый пёс» «Нептун и 

рыбки» «Вороны и воробьи» «Двенадцать палочек» «Два мороза» 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Пропеллер» «Плавание» 

«Пчела» «Звезда» «Каток» «Разбойник» 
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2 класс 
Игры малой подвижности. «Настроение» «Бедный котёнок» «Воробышек чирикни» «Цапля» 

Игры средней подвижности. «Ключи», «Не давай мяч водящему», «Ветер и флюгеры», «Не 

пропусти мяч», «Три стихии», «Река и ров», «Прогулка», «Мышеловка», «Второй лишний», 

«Золотое зёрнышко», «Три движения» 

Игры большей подвижности. ««Услышать своё имя», «Палочка выручалочка», «Птицы», 

«Охотники и утки», «Перемена мест», «Передал мяч, садись», «Не урони палку», «Догони свою 

пару», «Стоп! (мяч от стены)», «Два и три», «Построй шеренгу, круг, колонну», «Горелки»,  

«Найди себе пару». 

Коррекционно-профилактические  игры и игровые упражнения. «Ворона», «Рукопожатие»,  

«Восьмёрка»,  «Дирижёр»,  «Маляр»,  «Сборщик». 

3класс 
Игры малой подвижности. «Пять имён», «Камешки»,  «Конспираторы»,  «Нос - ухо - нос».  

Игры средней подвижности. «Продвинь дальше», «Пройти бесшумно»,  «Стой спокойно»,  

«Спящий пират»,  «Передай свёрточек»,  «Карлики-великаны»,  «Пустое место»,  «Кошки-

мышки»,  «Барабу»,  «Путанка»,  «Тропинка».  

Игры большей подвижности. «Ловишки с приседанием»,  «Шмель»,  «Бег по кочкам»,  «Посадка 

овощей»,  «Бег сороконожек»,  «Вьюны»,  «Скорый поезд»,  «На новое место», «Невидимки»,  

«Северный и южный ветер»,  «Соревнование скороходов»,  «Попрыгунчики - воробушки»,  

«Колдунчики». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Аист», «Обруч», «Углы»,  

«Танец змеи»,  «Художник»,  «Гусеница». 

4 класс 
Игры малой подвижности. «Узнай, кто затейник»,  «Ладошки»,  «Чувство ритма»,  «Ногой по 

мячу». 

Игры средней подвижности. «Запрещённое движение»,  «Товарищ командир»,  «Брито-

стрижено»,  «Флюгер»,  «Быстрый и ловкий»,  «Бездомный щенок»,  «Эстафета с обручем», 

«Соседи»,  «Шишки, жёлуди, орехи»,  «Рыбы, птицы, звери»,  «Перелизы». 

Игры большей подвижности. «Встань правильно»,  «Стая»,  «Птица без гнезда»,  «Хитрая лиса»,  

«К своим флажкам»,  «Фигуры»,  «Кот идёт»,  «Пчёлы и медвежата»,  «Дети и медведи»,  

«Космонавты»,  «Зима - лето»,  «Ловишки»,  «Филин и пташки». 

Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения. «Ласточка», «Лыжник»,  

«Совушка»,  «Слушай внимательно»,  «Мельница»,  «Гусеница». 

 

Планируемые результаты освоения курса.  

Личностные результаты: 

• умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• умение проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

• умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека; 

• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

игровых ситуаций. 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях 

 

Тематическое планирование 

 

Класс: 1  

№ Тема  Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академически

х часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Игры малой 

подвижности 

Мотивация 

обучающихся  на 

ведение здорового 

образа жизни;   

Научить общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

Формирование 

навыков, направленных 

на развитие и 

совершенствование 

3 ч infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 2 Игры средней 

подвижности 

10 ч 

3 Игры большей 

подвижности 

14 ч 

4 Коррекционно-

профилактические 

игры и игровые 

упражнения 

6 ч 
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различных физических 

качеств: а) повышение 

уровня выносливости 

(беговые упражнения), 

б) укрепление 

основной группы 

мышц, увеличивая 

подвижность в 

суставах, улучшая 

координацию 

движения; 

 

Класс: 2  

№ Тема  Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академически

х часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Игры малой 

подвижности 

Мотивация 

обучающихся  на 

ведение здорового 

образа жизни;   

Научить общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

Формирование 

навыков, направленных 

на развитие и 

совершенствование 

различных физических 

качеств: а) повышение 

уровня выносливости 

(беговые упражнения), 

б) укрепление 

основной группы 

мышц, увеличивая 

подвижность в 

суставах, улучшая 

координацию 

движения; 

4 ч infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 2 Игры средней 

подвижности 

12 ч 

3 Игры большей 

подвижности 

13 ч 

4 Коррекционно-

профилактические 

игры и игровые 

упражнения 

6 ч 

 

Класс: 3  

№ Тема  Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Игры малой 

подвижности 

Мотивация 

обучающихся  на 

ведение здорового 

4 ч infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 
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образа жизни;   

Научить общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

Формирование 

навыков, 

направленных на 

развитие и 

совершенствование 

различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня 

выносливости 

(беговые 

упражнения), б) 

укрепление основной 

группы мышц, 

увеличивая 

подвижность в 

суставах, улучшая 

координацию 

движения; 

Класс: 4  

№ Тема  Модуль 

воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

1 Игры малой 

подвижности 

Мотивация 

обучающихся  на 

ведение здорового 

образа жизни;   

Научить общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности; 

Формирование 

навыков, 

направленных на 

развитие и 

совершенствование 

различных 

физических качеств: 

а) повышение уровня 

выносливости 

4 ч infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 2 Игры средней 

подвижности 

12 ч 

3 Игры большей 

подвижности 

13 ч 

4 Коррекционно-

профилактические 

игры и игровые 

упражнения 

5ч 
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(беговые 

упражнения), б) 

укрепление основной 

группы мышц, 

увеличивая 

подвижность в 

суставах, улучшая 

координацию 

движения; 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Сделай сам» 2 класс 

 

Цели изучения курса: 

- развитие творческих способностей, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации;  

- овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;  

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности 

  Задачи курса: 
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера;  

- формирование творческих способностей, духовной культуры;  

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;  

Категория учащихся: 2 классы 

Согласно учебному плану на изучение курса «Сделай сам» во 2 классе отводится 70 часов – 2 часа 

в неделю.   

 

Содержание программы   

1.Инструктаж по технике безопасности.  

1.1. Инструктаж по Т.Б.. Знакомство с необходимыми материалами и инструментами. 

«Большой белый комочек», «Цветные комочки». 

2. Материаловедение.  

2.1 Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами и инструментам.  Основные их свойства и качества. 

Практическая работа: выполнение простых элементов. «Насыпные листья» 

3. Элементы разных цветов.  

3.1 Основные законы композиции, изготовление простейших элементов. 

Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль композиции для 

декоративного произведения. 

Практическая работа: зарисовка цветочных  композиций. Элементы разных цветов»,  

4.Цветочные композиции.  

4.1 Основные элементы. Выполнение простых элементов . 

Практическая работа: техника выполнения цветочных композиций. 

4.2 Основные элементы - ажурные элементы. Выполнение основных элементов - ажурные 

элементы. 

Практическая работа: техника выполнения ажурных элементов из бисера. 

4.3 Изготовление листьев 

Практическая работа: выполнение листьев. 

5. Оформление цветами из бисера подарков и других элементов   

5.1Композиция «Цветочная» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 
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Практическая работа: разработка эскиза композиции «Цветы из бисера» 

5.2 Композиция «Розовый букет». 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: Разработка эскиза по предложенному образцу. 

5.3 Композиция «Круглая игрушка» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «круглой игрушки». 

5.4 Композиция «Плоские фигуры» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

5.5 Композиция  

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

6. Приемы закрепления.  

7.Правила техники безопасности.  

8. Правила Т.Б. при работе с цветным тестом.  

9. Цветное тесто.  

10.Набор инструментов. Порядок работы.  

11. Лепка простых элементов.  

12 . Последовательность выполнения круглой игрушки  

13.Последовательность выполнения плоских фигур   

14. Настенное панно   

15 Выставка поделок и композиций   

Планируемые результаты:  

Личностные результатыосвоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

■ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

■ формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

■ умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

■ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

Познавательные УУД: 
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■ умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

■ умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

■  

Тематическое планирование 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академичес

ких часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы  

1 Инструктаж по ТБ  

«Большой белый комочек» 

Формирование  образного, 

пространственного 

мышления  и умения 

выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, 

объемных форм; 

Развитие  воображения, 

представления, глазомера, 

эстетического вкуса, 

чувства меры; 

2 pedrazbitie.ru 

multiurok.ru 

nsportal.ru 2 «Цветные комочки» 2 

3 Инструменты и материалы 2 

4 Насыпные листья 2 

5 Насыпные листья 2 

6 Элементы разных цветов 2 

7 Элементы разных цветов 2 

8 Цветочные композиции 2 

9 Цветочные композиции 2 

10 Цветочные композиции 2 

11 Оформление цветами из 

бисера подарков и других 

элементов. 

2 

12 Оформление цветами из 

бисера подарков и других 

элементов. 

2 

13 Оформление цветами из 

бисера подарков и других 

элементов. 

2 

14 Оформление цветами из 

бисера подарков и других 

элементов 

2 

15 Оформление цветами из 

бисера подарков и других 

элементов 

2 

16 Оформление цветами из 

бисера подарков и других 

элементов 

2 

17 Приемы закрепления 2 

18 Правила техники 

безопасности 

2 

19 Цветное тесто 2 
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20 Набор инструментов. 

Порядок работы 

2 

21 Лепка простых элементов 2 

22 Последовательность 

выполнения круглой 

игрушки 

2 

23 Последовательность 

выполнения круглой 

игрушки 

2 

24 Последовательность 

выполнения круглой 

игрушки 

2 

25 Последовательность 

выполнения круглой 

игрушки 

2 

26 Последовательность 

выполнения плоских фигур. 

2 

27 Последовательность 

выполнения плоских фигур. 

2 

28 Последовательность 

выполнения плоских фигур. 

2 

29 Последовательность 

выполнения плоских фигур. 

2 

30 Настенное панно 2 

31 Настенное панно 2 

32  Настенное панно 2 

33 Настенное панно 2 

34 Настенное панно 2 

35 Выставка поделок 

и композиций. 

2 

 ИТОГО  70  

 

Рабочая програмаа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность 1-4 класс 

ПРОГРАММА КУРСА 

«Функциональная грамотность»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса внеурочной деятельности для второго класса «Функциональная грамотность» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями к основной образовательной программе 

начального общего образования.  

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Цель программы:создание условий дляразвития функциональной грамотности.  

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся 

к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для 

достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 

общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и 

рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Цельюизучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, 

высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, 
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заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Цельюизучения блока «Финансовая грамотность»является развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Цельюизучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у 

обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных 

ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 

получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, а 

также для принятия соответствующих решений. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» предназначена для 

реализации во 2 классе начальной школы и рассчитана на 34 часа (при 1 часе в неделю). 

Учитель может варьировать, чередовать последовательность проведения занятий по своему 

усмотрению. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей второклассников 

для занятий используются сюжеты художественных и научно-познавательных текстов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия «художественный» и 

«научно-познавательный»; жанровое сходство и различия художественных и научно-

познавательных текстов; составление характеристики героев прочитанных произведений; деление 

текстов на части, составление плана; ответы по содержанию прочитанных произведений, 

эмоциональная и личностная оценка прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение значений 

математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и нахождение 

их значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи 

на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, логические задачи, ложные и 

истинные высказывания, построение геометрических фигур, нахождение длины ломаной, 

диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и реверс монеты, 

кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования банковских карт, 

фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских банкнот, валюта. 

Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. Состав почвы, 

перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди овощей корнеплодов. 

Названия частей растений, виды корней, свойства корней. Представление о позвоночных 

животных. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение второклассниками следующих личностных, метапредметных 

результатов. 

 

Личностныерезультаты изучения курса: 

– осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых 

проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете;  

– овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, простые вычисления в области семейных финансов;  

– осознавать личную ответственность за свои поступки; 

– уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных ситуациях.  

 

Метапредметные результаты изучения курса:  

Познавательные: 
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– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа над проектами 

и исследования;  

– использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации; 

– овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Регулятивные: 

– проявлять познавательную и творческую инициативу;  

– принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане; 

– контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение; 

– уметь отличать правильно выполненное задание от неверного;  

– оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, 

самооценка и взаимооценка. 

 

Коммуникативные: 

– адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи; 

– доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах работы в группе; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

– способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни; 

– способность различать тексты различных жанров и типов; 

– умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

– умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

– умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

 

Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

– способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

–  способность проводить математические рассуждения; 

–  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказать явления;  

–  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему 

человеку. 
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Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

– понимание и правильное использование экономических терминов;  

– представление о банковских картах;  

– умение правильно обращаться с поврежденными деньгами; 

– представление о различных банковских услугах;  

– проведение элементарных финансовых расчётов. 

 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

– способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и 

постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

– способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 

познания. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективностизанятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

другим предметам 

 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество 

часов 

Модуль программы 

воспитания «Школьный 

урок» 

ЦОР 

1 класс 

Блок 

«Читательская 

грамотность»  

8 -извлекать из текстов 

интересную и полезную 

информацию;  

- самостоятельно выбирать 

книги для чтения;  

- работать с разными 

источниками информации 

(словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных 

носителях); 

 - высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении;  

- развивать потребность в 

чтении (самостоятельном, 

инициативном); 

- способствовать воспитанию 

умений вести диалог в 

различных коммуникативных 

ситуациях;  

-соблюдать правила речевого 

http://festival.1september.ru 

http://реdsovet. org. 

https://media.prosv.ru/fg/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya- 

otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 https://edsoo.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/  

http://skiv.instrao.ru/ 

 Читательская 

грамотность 

 Математическая 

грамотность 

 Естественно-научная 

грамотность 

 Финансовая 

грамотность 

 

 

http://festival.1september.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
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этикета; 

- умений ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного; 

- самостоятельно делать 

выводы; 

- соотносить поступки героев 

с нравственными нормами 

-формировать представлений 

об информационно-

поисковой деятельности как 

жизненно важной в 

информационном обществе; 

- формировать навыки 

использования библиотечно-

поисковых инструментов; 

- формировать и 

совершенствовать  навыки 

обработки, организации и 

представления информации; 

- содействовать  накоплению 

опыта восприятия, 

осмысления и оценки 

разнообразных 

информационных 

источников; 

 -воспитывать в детях любовь 

к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

– учить детей уважать всякий 

честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание 
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солидарности каждого 

отдельного человека с 

родиной, человечеством и 

желание быть им полезным; 

Блок 

«Математическая 

грамотность»  

8 -воспитывать умение 

сопереживать, прийти на 

помощь; 

-воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность; 

-воспитывать чувства 

справедливости, 

ответственности; 

-развивать  

самостоятельность суждений, 

независимость и 

нестандартность мышления; 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

Блок «Финансовая 

грамотность»   

8 - в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения 

самостоятельно делать 

выбор, какой поступок 

совершить; 

- готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в учении 

и в повседневной жизни; 

- критическое отношение к 

информации и 

избирательность её 

восприятия; 
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- уважение к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих 

действий при выполнении 

заданий с жизненными 

ситуациями; 

-развитие экономического 

образа мышления; 

-воспитание ответственности 

и нравственного поведения в 

области экономических 

отношений в семье; 

-формирование опыта 

применения полученных 

знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в 

области экономики семьи; 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

Блок 

«Естественно-

научная 

грамотность»  

9 -формировать основы 

гражданской, этно-

национальной, социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

 -гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;  

-гражданской идентичности;  

-эмоционально окрашенного 

отношения к природе и 
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культуре; 

 -понимания необходимости 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения;  

-понимания необходимости 

экологического поведения в 

школе, быту и природной 

среде;  

-умения оценивать 

взаимоотношения людей в 

различных социальных 

группах;  

-чувства исторической 

перспективы;  

-представления о богатстве 

внутреннего мира человека; 

представления о значении 

созидательной деятельности 

человека 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

Итого  33 часа   

2 класс 

Блок 

«Читательская 

грамотность»  

8 -извлекать из текстов 

интересную и полезную 

информацию;  

- самостоятельно выбирать 

книги для чтения;  

- работать с разными 

источниками информации 

(словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных 

носителях); 

 - высказывать оценочные 

http://festival.1september.ru 

http://реdsovet. org. 

https://media.prosv.ru/fg/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya- 

otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 https://edsoo.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/  

http://skiv.instrao.ru/ 

http://festival.1september.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
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суждения о прочитанном 

произведении;  

- развивать потребность в 

чтении (самостоятельном, 

инициативном); 

- способствовать воспитанию 

умений вести диалог в 

различных коммуникативных 

ситуациях;  

-соблюдать правила речевого 

этикета; 

- умений ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного; 

- самостоятельно делать 

выводы; 

- соотносить поступки героев 

с нравственными нормами 

-формировать представлений 

об информационно-

поисковой деятельности как 

жизненно важной в 

информационном обществе; 

- формировать навыки 

использования библиотечно-

поисковых инструментов; 

- формировать и 

совершенствовать  навыки 

обработки, организации и 

представления информации; 

- содействовать  накоплению 

опыта восприятия, 

осмысления и оценки 

разнообразных 

информационных 

источников; 

 -воспитывать в детях любовь 

к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

 Читательская 

грамотность 

 Математическая 

грамотность 

 Естественно-научная 

грамотность 

 Финансовая 

грамотность 

 

 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
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ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

– учить детей уважать всякий 

честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание 

солидарности каждого 

отдельного человека с 

родиной, человечеством и 

желание быть им полезным; 

Блок 

«Математическая 

грамотность»  

9 -воспитывать умение 

сопереживать, прийти на 

помощь; 

-воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность; 

-воспитывать чувства 

справедливости, 

ответственности; 

-развивать  

самостоятельность суждений, 

независимость и 

нестандартность мышления; 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

Блок «Финансовая 

грамотность»   

8 - в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения 

самостоятельно делать 



ПРОЕКТ  

 

397 
 
 

выбор, какой поступок 

совершить; 

- готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в учении 

и в повседневной жизни; 

- критическое отношение к 

информации и 

избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих 

действий при выполнении 

заданий с жизненными 

ситуациями; 

-развитие экономического 

образа мышления; 

-воспитание ответственности 

и нравственного поведения в 

области экономических 

отношений в семье; 

-формирование опыта 

применения полученных 

знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в 

области экономики семьи; 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

Блок 

«Естественно-

научная 

грамотность»  

9 -формировать основы 

гражданской, этно-

национальной, социальной, 

культурной 
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самоидентификации 

личности обучающегося, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

 -гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;  

-гражданской идентичности;  

-эмоционально окрашенного 

отношения к природе и 

культуре; 

 -понимания необходимости 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения;  

-понимания необходимости 

экологического поведения в 

школе, быту и природной 

среде;  

-умения оценивать 

взаимоотношения людей в 

различных социальных 

группах;  

-чувства исторической 

перспективы;  

-представления о богатстве 

внутреннего мира человека; 

представления о значении 

созидательной деятельности 

человека 

– оценивать свою 

вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, 

подтверждающих добрые 

слова. 

Итого  34 часа   

 

3 класс 
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Блок 

«Читательская 

грамотность»  

8 -извлекать из текстов 

интересную и полезную 

информацию;  

- самостоятельно выбирать 

книги для чтения;  

- работать с разными 

источниками информации 

(словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных 

носителях); 

 - высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении;  

- развивать потребность в 

чтении (самостоятельном, 

инициативном); 

- способствовать воспитанию 

умений вести диалог в 

различных коммуникативных 

ситуациях;  

-соблюдать правила речевого 

этикета; 

- умений ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного; 

- самостоятельно делать 

выводы; 

- соотносить поступки героев 

с нравственными нормами 

-формировать представлений 

об информационно-

поисковой деятельности как 

жизненно важной в 

информационном обществе; 

- формировать навыки 

использования библиотечно-

поисковых инструментов; 

- формировать и 

совершенствовать  навыки 

обработки, организации и 

представления информации; 

- содействовать  накоплению 

опыта восприятия, 

осмысления и оценки 

разнообразных 

информационных 

источников; 

 -воспитывать в детях любовь 

к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень 

http://festival.1september.ru 

http://реdsovet. org. 

https://media.prosv.ru/fg/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya- 

otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 https://edsoo.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/  

http://skiv.instrao.ru/ 

 Читательская 

грамотность 

 Математическая 

грамотность 

 Естественно-научная 

грамотность 

 Финансовая 

грамотность 

 

 

http://festival.1september.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
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вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

– учить детей уважать всякий 

честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание 

солидарности каждого 

отдельного человека с 

родиной, человечеством и 

желание быть им полезным; 

Блок 

«Математическая 

грамотность»  

9 -воспитывать умение 

сопереживать, прийти на 

помощь; 

-воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность; 

-воспитывать чувства 

справедливости, 

ответственности; 

-развивать  

самостоятельность суждений, 

независимость и 

нестандартность мышления; 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих 
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добрые слова. 

Блок «Финансовая 

грамотность»   

8 - в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения 

самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить; 

- готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в учении 

и в повседневной жизни; 

- критическое отношение к 

информации и 

избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих 

действий при выполнении 

заданий с жизненными 

ситуациями; 

-развитие экономического 

образа мышления; 

-воспитание ответственности 

и нравственного поведения в 

области экономических 

отношений в семье; 

-формирование опыта 

применения полученных 

знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в 

области экономики семьи; 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 
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Блок 

«Естественно-

научная 

грамотность»  

9 -формировать основы 

гражданской, этно-

национальной, социальной, 

культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося, чувства 

гордости за свою Родину; 

 -гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;  

-гражданской идентичности;  

-эмоционально окрашенного 

отношения к природе и 

культуре; 

 -понимания необходимости 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения;  

-понимания необходимости 

экологического поведения в 

школе, быту и природной 

среде;  

-умения оценивать 

взаимоотношения людей в 

различных социальных 

группах;  

-чувства исторической 

перспективы;  

-представления о богатстве 

внутреннего мира человека; 

представления о значении 

созидательной деятельности 

человека 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

Итого  34 часа   
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4 класс 

Блок 

«Читательская 

грамотность»  

8 -извлекать из текстов 

интересную и полезную 

информацию;  

- самостоятельно выбирать 

книги для чтения;  

- работать с разными 

источниками информации 

(словарями, справочниками, в 

том числе и на электронных 

носителях); 

 - высказывать оценочные 

суждения о прочитанном 

произведении;  

- развивать потребность в 

чтении (самостоятельном, 

инициативном); 

- способствовать воспитанию 

умений вести диалог в 

различных коммуникативных 

ситуациях;  

-соблюдать правила речевого 

этикета; 

- умений ориентироваться в 

нравственном содержании 

прочитанного; 

- самостоятельно делать 

выводы; 

- соотносить поступки героев 

с нравственными нормами 

-формировать представлений 

об информационно-

поисковой деятельности как 

жизненно важной в 

информационном обществе; 

- формировать навыки 

использования библиотечно-

поисковых инструментов; 

- формировать и 

совершенствовать  навыки 

обработки, организации и 

представления информации; 

- содействовать  накоплению 

опыта восприятия, 

осмысления и оценки 

разнообразных 

информационных 

источников; 

 -воспитывать в детях любовь 

к добру, к благородным, 

бескорыстным поступкам, к 

природе, науке и искусству; 

– оценивать свою вежливость; 

http://festival.1september.ru 

http://реdsovet. org. 

https://media.prosv.ru/fg/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya- 

otsenki-yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 https://edsoo.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/  

http://skiv.instrao.ru/ 

 Читательская 

грамотность 

 Математическая 

грамотность 

 Естественно-научная 

грамотность 

 Финансовая 

грамотность 

 

 

http://festival.1september.ru/
https://media.prosv.ru/fg/
https://edsoo.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/chitatelskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/estestvennonauchnaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
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– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

– учить детей уважать всякий 

честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание 

солидарности каждого 

отдельного человека с 

родиной, человечеством и 

желание быть им полезным; 

Блок 

«Математическая 

грамотность»  

9 -воспитывать умение 

сопереживать, прийти на 

помощь; 

-воспитывать 

ответственность, 

самостоятельность; 

-воспитывать чувства 

справедливости, 

ответственности; 

-развивать  

самостоятельность суждений, 

независимость и 

нестандартность мышления; 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 
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добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

Блок «Финансовая 

грамотность»   

8 - в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения 

самостоятельно делать выбор, 

какой поступок совершить; 

- готовность ученика 

целенаправленно 

использовать знания в учении 

и в повседневной жизни; 

- критическое отношение к 

информации и 

избирательность её 

восприятия; 

- уважение к информации о 

частной жизни и 

информационным 

результатам других людей; 

- осмысление мотивов своих 

действий при выполнении 

заданий с жизненными 

ситуациями; 

-развитие экономического 

образа мышления; 

-воспитание ответственности 

и нравственного поведения в 

области экономических 

отношений в семье; 

-формирование опыта 

применения полученных 

знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в 

области экономики семьи; 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих 
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добрые слова. 

Блок 

«Естественно-

научная 

грамотность»  

9 -формировать основы 

гражданской, этно-

национальной, социальной, 

культурной 

самоидентификации личности 

обучающегося, чувства 

гордости за свою Родину; 

 -гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций;  

-гражданской идентичности;  

-эмоционально окрашенного 

отношения к природе и 

культуре; 

 -понимания необходимости 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения;  

-понимания необходимости 

экологического поведения в 

школе, быту и природной 

среде;  

-умения оценивать 

взаимоотношения людей в 

различных социальных 

группах;  

-чувства исторической 

перспективы;  

-представления о богатстве 

внутреннего мира человека; 

представления о значении 

созидательной деятельности 

человека 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень 

вежливости при общении 

людей (вежливо – невежливо 

– грубо); 

– осознавать важность 

соблюдения правил речевого 

этикета для успешного 

общения, установления 

добрых, уважительных 

взаимоотношений; 

– осознавать свою 

ответственность за 

произнесённое или 

написанное слово; 

– понимать необходимость 

добрых дел, подтверждающих 

добрые слова. 

Итого  34 часа   
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательная математика» 2-4 

классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» для 1 - 4 класса  

 

Цели изучения курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи курса: 

1)  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3)  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4)  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5)  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6)  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Категория учащихся: 2-4 классы 

Содержание курса 

 

Числа. Арифметические действия. Величины. Названия и последовательность чисел от 1 до 20. 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и 

составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица 

умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: 

соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. Поиск 

нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых 

кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом 

шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы времени. 

Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с 

недотаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на 

переливание. Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование 

знаково-символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Задачи, 

решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке 
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готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных 

решений. Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. Решение 

олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения 

задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», 

«вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1^ Ц, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 

описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, 

куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая 

пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Планируемые результаты освоения курса. Личностные результаты: 

 любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 внимательность, настойчивость, целеустремлённость, умение преодолевать трудности 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 чувство справедливости, ответственности; 

 самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления. 

Метапредметные результаты: 

• умение сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

• умение моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• умение применять изученные способы учебной работы и приемы вычислений для работы 

с числовыми головоломками; 

• умение анализировать правила игры; действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

• умение участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное 

мнение аргументировать его; 

• умение выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение 

в пробном действии; 

• умение аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• умение сопоставлять полученный результат с заданным условием; контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки; 

• умение анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и 

вопрос, данные и искомые числа (величины); искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

• умение объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

• умение выбрать наиболее эффективный способ решения задачи 
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Тематическое планирование 

 

Класс: 2  

 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов  

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

2 класс 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины 

Воспитание творческого 

стиля мышления, 

включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, 

хорошую память, острый 

глазомер, фантазию, 

внимательность. 

Воспитание умения 

сотрудничать педагога и 

обучающихся на учебном 

занятии. 

Воспитание 

сознательного отношения 

к процессу обучения. 

Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища; 

воспитание культуры 

общения.  

Воспитание чувства 

товарищества в процессе 

совместной деятельности, 

культуры общения. 

Формирование умений и 

навыков организации 

самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. 

 формирование 

привычки к 

самопроверке, 

подчинения своих 

действий поставленной 

задаче, доведения 

начатой работы до конца. 

12 ч  

2 Мир занимательных задач Воспитание у учащихся 

устойчивого интереса к 

изучению математики, 

творческого отношения к 

10 ч  
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учебной деятельности 

математического 

характера. 

Воспитание через 

сюжетное содержание 

текстовых задач. 

Формирование умений 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, умение 

организовать место 

занятий. 

3 Геометрическая мозаика Привитие умений 

навыков работы с 

измерительными и 

чертёжными 

инструментами (линейка, 

чертёжный угольник, 

циркуль).  

Воспитание привычки к 

самопроверке, 

подчинения своих 

действий поставленной 

задаче, доведения 

начатой работы до конца. 

Развитие геометрической 

«речи», 

пространственного 

воображения и 

логического мышления. 

12 ч  

4 Итоговое занятие Формирование умений 

самостоятельно 

оценивать результаты 

собственной учебной 

деятельности. 

1 ч  

 итого  35 ч  

3 класс 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины 

Формирование 

математического стиля 

мышления, включающего 

в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и 

систематизацию, 

абстрагирование и 

аналогию. 

Формирование 

представлений о 

математическом языке. 

Привлечение внимания к 

работе в паре, уважения к 

мнению своего товарища. 

13 ч  
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Воспитание культуры 

общения. 

2 Мир занимательных задач Овладение системой 

математических знаний, 

умений и навыков, 

необходимых для 

решения задач 

повседневной жизни. 

Формирование 

мотивации изучения 

математики, готовность и 

способность учащихся к 

саморазвитию. 

Формирование и развитие 

умений обсуждать и 

анализировать 

собственную 

деятельность и работу 

одноклассников. 

13 ч  

3 Геометрическая мозаика Формирование образного 

мышления детей, 

наблюдательности и 

фантазии.  

Формирование и развитие 

навыков коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя, 

умения сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности. 

8 ч  

4 Итоговое занятие Формирование умений 

самостоятельно 

оценивать результаты 

собственной учебной 

деятельности. 

1ч  

 Итого   35ч  

4 класс 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины 

Воспитание творческого 

стиля мышления, 

включающего в себя 

сообразительность, 

наблюдательность, 

хорошую память, острый 

глазомер, фантазию, 

внимательность. 

Формирование умений и 

навыков организации 

самостоятельной работы 

учащихся, соблюдение 

техники безопасности и 

10 ч  
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гигиенических правил, 

связанных с осанкой и 

организацией рабочего 

места. 

Формирование привычки 

к самопроверке, 

подчинения своих 

действий поставленной 

задаче, доведения 

начатой работы до конца. 

2 Мир занимательных задач Формирование умений и 

навыков планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианта 

решений различных 

задач. 

Формирование умений 

рационально строить 

самостоятельную 

деятельность, умение 

организовать место 

занятий. 

18 ч  

3 Геометрическая мозаика Развитие у обучающихся 

пространственного 

воображения и 

логического мышления 

путем систематического 

изучения свойств 

геометрических фигур на 

плоскости; 

развитие геометрической 

интуиции; 

формирование 

абстрактного мышления. 

6 ч  

4 Итоговое занятие Формирование умений 

самостоятельно 

оценивать результаты 

собственной учебной 

деятельности. 

1ч  

 Итого  35ч  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Решаем логические и 

комбинаторные задачи», 1  классы 

Цели изучения курса: 

 развивать математический образ мышления 

Задачи: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 учить  применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 
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 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Категория учащихся: 1-2 классы 

Согласно учебному плану на изучение курса «Решаем логические и комбинаторные задачи» в 1-2 

классе отводится 33/35 часов – 1 час в неделю. 

Формы занятий:  

 решение занимательных задач; 

 оформление математических газет; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

Содержание курса 

 « Учимся решать логические  задачи» 

(17 часов) 
Учить анализировать тексты. Познакомить с понятиями: «ложно», «истинно», «верно», «неверно». 

Развитие умения ориентироваться в пространстве. 

Учить строить истинные высказывания, развивать умения делать выводы, учить оценивать 

истинность и ложность высказываний. Познакомить с табличным способом решения логических 

задач. Учить строить истинные предложения на сравнение по цвету и размеру. Учить соотносить 

текстовое описание с картинкой, устанавливать соответствия между текстом и иллюстрацией. 

Формировать умение иллюстрировать текстовые описания. Познакомить с графической моделью. 

Учить соотносить текстовые описания и графические модели, устанавливать соответствие между 

текстом и схемой. Продолжить формирование умения иллюстрировать текстовые описания. 

Познакомить со способом решения логических задач на основе выдвижения всевозможных 

предположений (гипотез) и их проверки. Учить табличному способу решения логических задач. 

Учить устанавливать соответствие между элементами множеств по логическому условию. 

Формировать умение оценивать истинность и ложность высказываний по заданным условиям. 

Знакомство с операцией отрицания. Обучение построению отрицаний высказываний, выводов. 

Учить оценивать истинность высказываний на основе установления соответствий между 

картинкой и текстовым описанием. Обучение решению логических задач табличным способом. 

Формирование умения получения умозаключений на основе построения отрицания высказываний. 

Учить построению графической модели по текстовому условию логической задачи. Знакомство с 

графическим способом решения логических задач. Продолжение работы по формированию 

умения строить умозаключения на основе отрицания. 

Учить оценивать истинность высказываний по графическому условию. Закрепление умения 

использовать операцию отрицания. Формирование умения достраивать графическую модель по 

логическому условию. Продолжение формирования умения решать логические задачи табличным 

способом на основе построения отрицаний. Формирование умения устанавливать соответствие 

между текстом и графическими схемами. Продолжение формирования умения построения 

истинных высказываний. 

 

«Учимся решать комбинаторные задачи» 

 (18 часов) 

Учить строить умозаключения по предложенной схеме, делать выводы из данных условий, 

проверять правильность решения логических задач табличным способом. 

Знакомство с графическим и табличным способами представления функциональной зависимости. 

Учить делать выводы по табличным данным. Учить оценивать истинность высказываний и их 

отрицаний. Пропедевтическая работа по формированию умения решать логические задачи 

способом выдвижения и оценки всевозможных гипотез. Формировать умение решать логические 

задачи на основе построения цепочки умозаключений. Учить анализировать высказывания со 

связкой «если…, то…» и делать правильные выводы. Продолжить формирование умения решать 

логические задачи на основе построения цепочки умозаключений, анализировать высказывания со 

связкой «если…, то…» и делать правильные выводы. Познакомить с логическими задачами на 

перевозки и табличной формой записи решения задач. Научить строить модель процесса 

перевозки Формировать умение решать логические задачи на перевозки способом перебора и 
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анализа всевозможных действий на каждом этапе. Закрепление умения решать логические задачи 

на основе построения отрицаний. Познакомить с понятием «гипотеза». Учить выдвигать и 

проверять гипотезы. Познакомить со способом решения логических задач на основе выдвижения и 

анализа всевозможных гипотез. Закрепление табличного способа решения логических задач. 

Формирование умения решения логических задач на сопоставление трех параметров способом 

построения цепочки умозаключений и табличным способом. 

Учить решать логические задачи на пространственные взаимоотношения между предметами 

табличным и графическим способами. Формирование умений оценивать истинность 

высказываний на основе построения умозаключений из условий. Формирование умений решать 

логические задачи на основе выдвижения и анализа всевозможных гипотез. Формирование умения 

соотносить графические модели с текстовым условием, решать логические задачи графическим 

способом. Учить построению умозаключений. Учить находить ошибки в рассуждениях. 

Планируемые результаты: 

В результате изучения данного курса в сфере  

Личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; - 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия 

и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на 

её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

-различать способ и результат действия; 

-контролировать процесс и результаты деятельности;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной формах;  

-адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать способы их 

преодоления. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 

 – ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; – устанавливать причинно-

следственные связи; 

 – строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  



ПРОЕКТ  

 

415 
 
 

– владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

 – строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, а что 

нет; 

– задавать вопросы;  

– использовать речь для регуляции своего действия.  

Предметные результаты: 

- сравнивать предметы по заданному свойству; 

- определять целое и часть; 

- устанавливать общие признаки; 

- находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

- определять последовательность действий; 

- находить истинные и ложные высказывания; 

- наделять предметы новыми свойствами; 

- переносить свойства с одних предметов на другие.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема  Модуль воспитательной 

программы  

«Школьный урок» 

Количество 

академическ

их часов  

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  

1 Тема: «Истина». «Ложь». 

 

Учить анализировать 

тексты. Познакомить с 

понятиями: «ложно», 

«истинно», «верно», 

«неверно». Развитие 

умения ориентироваться в 

пространстве. 

1 nsportal.ru 

znanio.ru 

multiurok.r 

 

2 Тема: Знакомство с 

таблицей. 

 

Учить строить истинные 

высказывания, развивать 

умения делать выводы, 

учить оценивать 

истинность и ложность 

высказываний. 

Познакомить с табличным 

способом решения 

логических задач. 

2  

3 Тема: Построение 

истинных высказываний. 

Учить строить истинные 

предложения на сравнение 

по цвету и размеру. 

1  

4 Тема: Работа с 

графической моделью. 

 

Учить соотносить 

текстовое описание с 

картинкой,  устанавливать 

соответствия между 

текстом и иллюстрацией. 

Формировать умение 

иллюстрировать текстовые 

описания. 

2  

5 Тема: Работа со 

схематической моделью. 

 

Познакомить с 

графической моделью. 

Учить соотносить 

текстовые описания и 

1  
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графические модели, 

устанавливать 

соответствие между 

текстом и схемой. 

Продолжить формирование 

умения иллюстрировать 

текстовые описания. 

Познакомить со способом 

решения логических задач 

на основе выдвижения 

всевозможных 

предположений (гипотез) и 

их проверки. 

6 Тема: Решение логических 

задач табличным 

способом. 

 

Учить табличному способу 

решения логических задач. 

Учить устанавливать 

соответствие между 

элементами множеств по 

логическому условию. 

Формировать умение 

оценивать истинность и 

ложность высказываний 

2  

7 -8 Тема: Работа с ложными 

высказываниями. 

 

Знакомство с операцией 

отрицания. Обучение 

построению отрицаний 

высказываний, выводов. 

Учить на основе 

установления соответствий 

между картинкой и 

текстовым описанием 

оценивать истинность 

1  

9 Тема: Отрицание 

высказывания. 

 

Обучение решению 

логических задач 

табличным способом. 

Формирование умения 

делать умозаключения на 

основе построения 

отрицания высказываний 

2  

10 Тема: Моделирование как 

способ решения 

логических задач. 

 

Обучение решению 

логических задач 

табличным способом. 

Формирование умения 

делать умозаключения на 

основе построения 

отрицания высказываний. 

1  

11 Тема: Установление 

истинности/ложности 

высказываний. 

 

Учить оценивать 

истинность высказываний 

по графическому условию. 

Формировать умения 

достраивать графические 

модели по логическому 

условию. 

1  

12 Тема: Решение логических Продолжить формировать 1  
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задач методом 

исключения. 

 

умения решать логические 

задачи табличным 

способом на основе 

построения отрицаний. 

13 Тема: Работа с текстовой и 

графической 

информацией. 

 

Формировать умения 

устанавливать 

соответствие между 

текстом и графическими 

схемами. Продолжить 

формировать умения 

построения истинных 

высказываний. 

1  

14-

15 
Тема: Построение цепочки 

умозаключений. 

 

Учить строить 

умозаключения по 

предложенной схеме, 

делать выводы из данных 

условий, проверять 

правильность решения 

логической задачи 

табличным способом. 

1  

16 Тема: Графическая и 

табличная интерпретация 

текста 

 

Знакомство с графическим 

и табличным способами 

представления 

информации. Учить делать 

выводы по табличным 

данным. Учить оценивать 

истинность высказываний 

и их отрицаний. 

1  

17 Тема: Выдвижение 

гипотез. 

 

Формирование  умения 

решать логические задачи 

способом выдвижения и  

оценки всевозможных 

гипотез. 

1  

18 Тема: Построение 

умозаключений 

 

Формирование умения 

решать логические задачи 

на основе построения 

цепочки умозаключений. 

Учить анализировать 

высказывания со связкой 

«если…, то…» и делать 

правильные выводы 

1  

19 Самостоятельная работа  2  

20 -

21 
Тема: Построение цепочки 

рассуждений 

 

Формирование умения 

решать логические задачи 

на основе построения 

цепочки умозаключений. 

Учить анализировать 

высказывания со связкой 

«если…, то…» и 

1  

22 Тема: Планирование 

действий. Наглядное 

представление процессов. 

 

Формирование умения 

решать логические задачи 

на основе построения 

цепочки умозаключений. 

1  
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Учить анализировать 

высказывания со связкой 

«если…, то…» и 

23-

24 
Тема: Составление 

линейного алгоритма. 

 

Формирование умения 

решать логические задачи 

на перевозки способом 

перебора и анализа 

всевозможных действий на 

каждом этапе; 

формировать умения 

решать логические задачи 

на основе построения 

отрицаний. 

1  

25-

26 
Тема: Решение логических 

задач исследовательским 

методом. 

 

Знакомство с понятием 

«гипотеза». Учить 

выдвигать и проверять 

гипотезы. Познакомить со 

способом решения 

логических задач на основе 

выдвижения и анализа 

1  

27-

28 
Тема: Решение логических 

задач различными 

способами. 

 

Формирование умения 

решать логические задачи  

способом построения 

цепочки умозаключений и 

табличным способом. 

1  

29 Тема: Решение логических 

задач на 

пространственные 

отношения 

 

Учить решать логические 

задачи на 

пространственные 

отношения между 

предметами табличным и 

графическим способами. 

Формирование умений 

оценивать истинность 

высказываний на основе 

построения умозаключений 

из условий. 

2  

30 Тема: Решение логических 

задач через выдвижение 

гипотез. 

 

Учить решать логические 

задачи на 

пространственные 

отношения между 

предметами табличным и 

графическим способами. 

Формирование умений 

оценивать истинность 

высказываний на основе 

построения умозаключений 

из условий. 

2  

31 Тема: Наглядное 

представление текстовых 

данных. 

 

Учить решать логические 

задачи на 

пространственные 

отношения между 

предметами табличным и 

графическим способами. 

2  
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Формирование умений 

оценивать истинность 

высказываний на основе 

построения умозаключений 

из условий. 

32 Тема: Нахождение 

логических ошибок в 

рассуждениях. 

Учить находить ошибки в 

рассуждениях. 

1  

33 Итоговое занятие. 

Составление логических 

задач 

 1  

 итого  35  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Психоэмоциональная разгрузка» для 

1-4 классов 

Пояснительная записка 

Развитие эмоциональной сферы личности – сложный процесс, зависящий от внешних и 

внутренних факторов. К внешним факторам относятся условия социальной среды, в которой 

находится ребенок. К внутренним факторам относится наследственность и особенности 

физического развития.  

Каждый ребенок, который переступил порог общеобразовательного учреждения, рассчитывает на 

учебный успех, но иногда приходится переживать негативные эмоции, которые воздействуют на 

компоненты познания: память, мышление, восприятие, ощущение.  

Эмоционально стабильным детям учеба дается легче, и они положительно относятся к ней. У 

детей с выраженной тревожностью, повышенной эмоциональной чувствительностью наблюдается 

отрицательное отношение к учебному труду и учителю.  

Учителя начальной школы часто сталкиваются с проблемами тревожности младших школьников. 

Тревожные дети пугливы, неуверенны в себе, замкнуты, невнимательны. Таким детям необходима 

индивидуальная помощь, выражающаяся в постоянстве требований, предъявлении заданий в 

урочное и внеурочное время, развивающих силу и объем внимания.  

Составленная программа внеурочной деятельности по работе с эмоциональной сферой младших 

школьников ориентирована на решение некоторых проблем в развитии эмоциональной сферы (см. 

Приложение 2).  

Цель программы: развитие эмоциональной сферы учащихся. 

Задачи программы: 

1. Формирование адекватной Я-концепции; 

2. Снижение уровня тревожности и психоэмоционального напряжения; 

3. Формирование навыков саморегуляции и самоконтроля; 

4. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других. 

Школьная программа ориентирована на 1-8 классы.  

На реализацию программы отводится 34 часов в учебный год в каждой группе. 

При проведении занятий курса используются следующие формы и методы работы:  

Психологические игры; игровые профессиональные упражнения; самоописание; групповая 

дискуссия; использование конструктивной обратной связи.  

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, анкетирование. 

Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам.  

Программа состоит из трех разделов, каждый из которых имеет свои отдельные задачи.  

Первый раздел – «Самопознание». Раздел включает в себя игры и упражнения, направленные на 

формирование первоначальных представлений ребенка о себе, а также возможность исследовать 

себя. На занятиях развивается толерантность учащихся и устанавливается дружелюбная 

атмосфера. 
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Второй раздел  – «Я и эмоции». Раздел знакомит детей с различными эмоциональными 

состояниями. На занятиях дети будут учиться понимать и контролировать свое эмоциональное 

состояние с помощью специальных упражнений. 

Третий раздел – «Мой язык общения». Это самый интересный раздел для ребят этого возраста. 

Именно на этих занятиях впервые затрагиваются понятие дружбы, тема взаимоотношений, 

конфликтов. Что такое настоящая дружба и умеют ли ребята дружить – ответы на эти вопросы 

учащиеся ищут совместно с педагогом. Далее идут занятия, которые касаются общения в школе и 

семье. И завершают программу заключительные занятия, основная цель которых – 

отрефлексировать изменения, произошедшие с ними за этот период, окунуться в свой внутренний 

мир, сформировать установку на веру в себя и в свой успех. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля 

и самооценки, совершенствование социально-бытовой и социокультурной компетенции, развитие 

коммуникативных навыков. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное 

беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется 

отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности.  

 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на индивидуальных особенностях развития 

младшего школьника, во-вторых – в улучшении успешности обучения в школе. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций.  

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 

реализовывать совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового 

участника умение разрешать конфликты на основе договоренности. 

Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по различным 

основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 

прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать психологическую 

инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 

активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 

руководством учителя. Умение делать выводы и обобщения.  

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Модуль воспитательной  

программы «Школьный урок» 

Количество 

академи-

ческих 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1-2 класс 

1 Раздел 1. 

Самопознание 

формирование качеств и 

отношений: трудолюбие, 

организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к 

делу, инициативность 

6  

2 Раздел 2. Я и эмоции ознакомление с формами 

выражения эмоций, чувств 

5  

3 Раздел 3. Тревожность ознакомление с формами 

выражения эмоций, чувств 

3  

4 Раздел 4. Мой язык социального взаимодействия: 20  
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общения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь 

товарищам и принимать их 

помощь 

3-4 класс 

1 Раздел 1. 

Самопознание 

формирование качеств и 

отношений: трудолюбие, 

организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к 

делу, инициативность 

6  

2 Раздел 2. Как 

справиться с  

негативнымиэмоциями 

ознакомление с формами 

выражения эмоций, чувств 

5  

3 Раздел 3. Защита 

организма от стресса  

ознакомление с формами 

выражения эмоций, чувств 

3  

4 Раздел 4.Мир вокруг 

нас 

социального взаимодействия: 

сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь 

товарищам и принимать их 

помощь 

20  

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Орлята России»» для 1-4 классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

 Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Учебно-методического комплекса к Программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России». Методические материалы / авторы-

составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., 

Шатунова Т.И., Шевердина О.В., под общей редакцией Джеуса А.В., Сайфутдиновой Л.Р., 

Спириной Л.В. – Краснодар: Изд-во Новация, 2022г. 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №38» на реализацию данной программы 

отводится 34 учебных недели ( 1 час в неделю,34 часа за учебный год). 

Рабочая программа скорректирована с учётом учебно-календарного графика, расписания уроков 

МБОУ «СОШ №38». 

Цель курса: формирование у ребѐнка младшего школьного возраста социально-ценностных 

знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских 

базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание 

культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса:  

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, общности 

граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре. 
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6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и потребность в 

безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую деятельность. 

Содержание курса  

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, 

позволяющий за период освоения ребѐнком образовательных треков (траекторий социально– 

коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной активности» к 

«социальной позиции» и «гражданской идентичности». Важно,что в названии программы 

заключѐн сущностный нравственный идеал «Орлѐнок России». 

Структура построения курса предлагает богатые возможности для проявления творческой энергии 

каждого ребѐнка, для развития его инициативы, для формирования активной позиции юных 

граждан страны. В структуре заложено понимание особенностей психологического развития 

младшего школьника и условия для формирования самостоятельной личности будущего 

подростка. Учтено соотнесение построения учебных четвертей и распределение нагрузки в них. 

Цикличность курса, где даѐтся возможность вернуться к ранее пройденным трекам, позволяет 

ребѐнку, опираясь на полученный опыт, проанализировать свои действия, сделать вывод и 

попробовать применить этот опыт в своей жизни. 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9-и занятий по 7-ми трекам. 

1. Трек «Орлѐнок–Лидер» 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 

является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности 

классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для  приобретения и осуществления 

опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

2.Трек «Орлѐнок–Эрудит» 
Ценности, значимые качества трека: познание. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием 

различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. В этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 

отмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

3.Трек «Орлѐнок–Мастер» 

Ценности, значимые качества трека: познание 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлѐнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети 

готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела. 

4. Трек «Орлѐнок–Доброволец» 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 

Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 

можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 

настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в 

любое время учебного года. 

5.Трек «Орлѐнок–Спортсмен» 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определѐнная физическая и 

эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Дополнительные физкультурно- оздоровительные 
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мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

6.Трек «Орлѐнок–Эколог» 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования 

природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

7. Трек «Орлѐнок–Хранитель исторической памяти» 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 

Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека 

происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к 

семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи. 

Мы (класс) – хранители своих достижений. 

Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры результатов участия и освоения младшими школьниками содержания учебно- 

методического комплекса программы «ОрлятаРоссии» определены в соответствии с ФГОС, 

основными направлениями воспитания, зафиксированными в Примерной рабочей программе 

воспитания и основываются на российских базовых национальных ценностях. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

формировать основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формировать гуманистические и демократические ценностные ориентации, 

-овладевать начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-развитию самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах; 

- формировать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формировать безопасный, здоровый образ жизни ; 

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

к материальными духовным ценностям; 

-формировать эстетические потребности, ценности и чувства. 

Метапредметные результаты 

У ученика будут сформированы коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 владению методами поиска, переработки, хранения и передачи информации; 

умению слушать собеседника и вести диалог; 

 умению излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умению договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- умениюиспользоватьречевыесредстваисредстваинформационныхи коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-умению определять общую цель и пути ее достижения. 

У ученика будут сформированы познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сравнивать, анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать объекты, явления по 
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родовидовым признакам; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с таблицами, картами, схемами; 

- умению кодировать и декодировать информацию. 

У ученика будут сформированы регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- планировать свою деятельность; 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности; 

- Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать причины своего успеха/неуспеха 

Предметныерезультаты 

Обучающийся научится: 

- использовать действия с языковыми единицами для решения познавательных, практических и 

коммуникативныхзадач; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации; 

-применять математические знания для решения учебно-познавательных и учебно- практических 

задач; 

- выполнять элементарные правила экологической грамотности, нравственного поведения в мире 

природы и людей, 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- элементарным способам изучения природы и общества (наблюдение, записи,  измерению, опыту, 

сравнению, классификации   д.р., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

-  устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

-  практическим умениями навыкам в различных видах художественной деятельности, а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография,  видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных творческих, 

технологических и организационных задач. 

 

 

№ Раздел Модуль воспитательной  

программы  «Школьный 

урок» 

Количество 

академическ

их часов 

1. Старт программы 9. Воспитание  любви и 

уважения к своей семье, своему 

народу, малой Родине, 

общности граждан нашей 

страны, России. 

4 

2. Орлѐнок–Лидер 10. Формирование 

лидерских качеств и умение 

работать в команде. 

4 

3. Орлѐнок– Эрудит 11. Формирование 

ценностного отношения к 

знаниям через 

интеллектуальную, поисковую и 

исследовательскую 

деятельность. 

4 

4. Орлѐнок– Мастер Воспитание уважения к труду, 

людям труда. 

4 
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5. Орлѐнок– Доброволец  4 

6. Орлѐнок– Спортсмен Воспитание  ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, привитие  интереса к 

физической культуре 

4 

7. Орлѐнок– Эколог Воспитание экологической 

культуры 

3 

8. Орлѐнок–Хранитель 

исторической памяти 

Воспитание  уважения к 

духовно-нравственной культуре 

своей семьи, своего народа, 

семейным ценности с учѐтом 

национальной, религиозной 

принадлежности. 

4 

9. Подведение итогов  3 

 Итого   34 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-9 КЛАССАХ 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, ориентирована 

на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и направлена на достижение 

планируемых результатов федеральных основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных 

требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. 

 Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

 Педагог помогает обучающемуся: 

в формировании его российской идентичности; 

в формировании интереса к познанию; 

в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного отношения 

к правам и свободам других; 

в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных правовых норм; 

в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

в осознании своего места в обществе; 

в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» является частью содержания внеурочной 

деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
 

 

 Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить обучающую 

и воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и 

на нравственное, социальное развитие ребенка. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, 

блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребёнка. Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 

постепенному осознанному их принятию. Наличие сценариев внеурочных занятий не означает 

формального следования им. При реализации содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 

уровень развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие задания, 

выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; 

насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность 

школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

 Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного 

гимна Российской Федерации. 

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся расходятся по 

классам, где проходит тематическая часть занятия. При подготовке к занятию учитель должен 

внимательно ознакомиться со сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо 

обратить внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, вторая 

часть – основная, третья часть – заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение 

мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра видеоматериала, оценка 

которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

Содержание занятий курса. 
Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, направление 
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движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет её смыслами. 

Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит от каждого из 

нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность найти своё место в 

обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, где каждый может 

реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. Информационное 

телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое агентство, одна из самых 

цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда 

неизменными оставались его государственный статус и функции – быть источником 16 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне важен навык 

критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать информацию, 

распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, с большой 

историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские железные дороги 

вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. Железнодорожный транспорт – 

самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а профессии в этих 

направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей страны, 

главной задачей которой является производство продуктов питания. Агропромышленный 

комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, 

а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. Сельское 

хозяйство – это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего народа с современными 

технологиями: роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, технологичность и 

экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение учителя – 

социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В разные 

исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание истории 

страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий 

информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих близких и 

свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать 

решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями 

общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая семья? 

Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями 

разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных 

традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может обойтись без 
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налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан России: 

благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-

матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из истории 

и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. Материнство как 

особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на государственном 

уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность волонтёров как 

социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: 

экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные люди, 

которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и 

ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники СВО – 

защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от древних 

времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до закона: как 

появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные примеры). Участие 

молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы России. Новый 

год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные источники 

формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание печатных 

средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны школьные 

газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. История 

основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие 

годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. 

Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? Студенчество и 

технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном мире. БРИКС 

– символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка 

помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Экономика: от структуры хозяйства к 

управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития экономики России? 

Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с цифровыми 

технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для развития страны? 

Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как особая сфера 

бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего страны и её 

технологического суверенитета. 
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Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая эффективность 

производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Степень 

ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника 

Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита 

Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития страны. Почему 

для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. Российские исследователи 

Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный ледокольный флот, развитие 

Северного морского пути. Знакомство с проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник благодарности и 

любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История и традиции 

Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и 

современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для 

творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. Чайковского. 
Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. Произведения П.И. 

Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, экономическими и 

другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться природой и беречь её – 

часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает 

её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях невесомости 

космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого человека. Как 

мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских 

самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной политики 

страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. Технологии 

будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее 

призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения обществу. 

Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные династии 

врачей России. 
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Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. Человек 

должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного 

успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, память о 

которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о подвиге нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские общественные 

организации разных поколений объединяли и объединяют активных, целеустремлённых ребят. 

Участники детских общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и 

ощущают себя частью большого коллектива. Участие в общественном движении детей и 

молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные ориентиры для 

человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие всех граждан 

страны. 

 В заключительной части подводятся итоги занятия. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

 Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.  

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; формирование 

ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к государственным 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства.  

 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества. В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; формирование навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека.  

 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности. В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 
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роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды, открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе развитие умения учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; развитие умений 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; развитие умения 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учётом 

предложенной 40 учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации, оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно, систематизировать 

информацию. 

 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать намерения других, 

проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, планировать организацию совместной 
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работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других членов команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решений в группе, принятие 

решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть способами 

самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; выявлять и 

анализировать причины эмоций, ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, регулировать способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к 

которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 

формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических высказываний 

на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной 

и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными видами 

чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и 

письменной форме содержания текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и 

скрытой информации в тексте, извлечение информации из различных источников, её осмысление 

и оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 

произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; овладение 

умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, 

творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать 

вопросы к тексту; развитие умений участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному. Иностранный 

язык: развитие умений сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и традициях народов 

России и других стран.  

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий; развитие умения соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых устройствах 
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и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети.  

История: формирование умений соотносить события истории разных стран и народов с 

историческими периодами, событиями региональной и мировой истории, события истории 

родного края и истории России, определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; развитие умений выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; формирование умения рассказывать об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; развитие умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов, устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв.; 

формирование умения определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института, о характерных чертах общества, о содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества, об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего), о системе образования в Российской 

Федерации, об основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, 

политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; развитие умения характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); формирование умения сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, 

процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; развитие 

умений устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства, связи политических потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве; развитие умения использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

развитие умений с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; развивать умения 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; развитие умений оценивать 

собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия моральным, 

правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности; осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и 

традиций народов России.  

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 
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окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи 

устойчивого развития; формирование умения устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; развитие умения оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

   ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(5–7 и 8–9 классы) 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество 

часов  
 

Основное содержание  
 

Основные виды 

деятельности  
 

1 
Образ будущего. Ко Дню 

знаний. 
 1  

Иметь образ будущего – 

значит иметь ориентир, 

направление движения, 

позитивный образ 

будущего задаёт жизни 

определённость и 

наполняет её смыслами. 

Образ будущего страны – 

сильная и независимая 

Россия. Будущее страны 

зависит от каждого из нас 

уже сейчас. Образование 

– фундамент будущего. 

Знания – это возможность 

найти своё место в 

обществе и быть 

полезным людям и стране. 

Россия – страна 

возможностей, где 

каждый может 

реализовать свои 

способности и внести 

вклад в будущее страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

2 

Век информации. 120 лет 

Информационному 

агентству России ТАСС. 

 1  

Информационное 

телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых 

цитируемых новостных 

служб страны. Агентство 

неоднократно меняло 

названия, но всегда 

неизменными оставались 

его государственный 

статус и функции – быть 

источником 16 

достоверной информации 

о России для всего мира. 

В век информации крайне 

важен навык 

критического мышления. 

Необходимо уметь 

анализировать и 

оценивать информацию, 

распознавать фейки и не 

распространять их. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

3 Дорогами России.  1  

«Российские железные 

дороги» – крупнейшая 

российская компания, с 

большой историей, 

обеспечивающая 

пассажирские и 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 
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транспортные перевозки. 

Российские железные 

дороги вносят огромный 

вклад в 

совершенствование 

экономики страны. 

Железнодорожный 

транспорт – самый 

устойчивый и надёжный 

для пассажиров: 

всепогодный, безопасный 

и круглогодичный. 

Развитие транспортной 

сферы стратегически 

важно для будущего 

страны, а профессии в 

этих направлениях очень 

перспективны и 

востребованы. 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

4 Путь зерна.  1  

Российское сельское 

хозяйство – ключевая 

отрасль промышленности 

нашей страны, главной 

задачей которой является 

производство продуктов 

питания. 

Агропромышленный 

комплекс России 

выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению 

всех россиян 

продовольствием, а его 

мощности позволяют 

обеспечивать пшеницей 

треть всего населения 

планеты. Сельское 

хозяйство – это отрасль, 

которая объединила в себе 

традиции нашего народа с 

современными 

технологиями: роботами, 

информационными 

системами, цифровыми 

устройствами. 

Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных 

профессий, 

технологичность и 

экономическая 

привлекательность 

отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. 

п.). 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

5 День учителя.  1  

Учитель – одна из 

важнейших в обществе 

профессий. Назначение 

учителя – социальное 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 
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служение, образование и 

воспитание 

подрастающего 

поколения. В разные 

исторические времена 

труд учителя уважаем, 

социально значим, 

оказывает влияние на 

развитие образования 

членов общества. Учитель 

– советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности 

школьников. 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

6 Легенды о России.  1  

Любовь к Родине, 

патриотизм – качества 

гражданина России. 

Знание истории страны, 

историческая правда, 

сохранение исторической 

памяти – основа 

мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль 

России в мировой истории 

– одна из стратегий 

информационной войны 

против нашей страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

7 Что значит быть взрослым?  1  

Быть взрослым – это 

нести ответственность за 

себя, своих близких и 

свою страну. Активная 

жизненная позиция, 

созидательный подход к 

жизни, умение принимать 

решения и осознавать их 

значение, жить в 

соответствии с духовно-

нравственными 

ценностями общества – 

основа взрослого 

человека. Финансовая 

самостоятельность и 

финансовая грамотность. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

8 
Как создать крепкую 

семью. 
 1  

День отца. Семья как 

ценность для каждого 

гражданина страны. 

Знания и навыки для 

построения крепкой семьи 

в будущем. Почему важна 

крепкая семья? 

Преемственность 

поколений: семейные 

ценности и традиции 

(любовь, 

взаимопонимание, 

участие в семейном 

хозяйстве, воспитании 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 
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детей). Память о 

предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему 

поколению, проявление 

действенного уважения, 

внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. 

9 
Гостеприимная Россия. Ко 

Дню народного единства. 
 1  

Гостеприимство – 

качество, объединяющее 

все народы России. 

Семейные традиции 

встречи гостей, 

кулинарные традиции 

народов России. 

Путешествие по России – 

это знакомство с 

культурой, историей и 

традициями разных 

народов. 

Гастрономический туризм 

– это вид путешествий, 

основой которого 

являются поездки 

туристов по стране с 

целью знакомства с 

особенностями местной 

кухни и кулинарных 

традиций. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

10 Твой вклад в общее дело.  1  

Уплата налогов – это 

коллективная и личная 

ответственность, вклад 

гражданина в 

благополучие государства 

и общества. Ни одно 

государство не может 

обойтись без налогов, это 

основа бюджета страны, 

основной источник 

дохода. Своим небольшим 

вкладом мы создаём 

будущее страны, 

процветание России. 

Каким будет мой личный 

вклад в общее дело? 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

11 
С заботой к себе и 

окружающим. 
 1  

Доброта и забота – 

качества настоящего 

человека, способного 

оказывать помощь и 

поддержку, проявлять 

милосердие. Добрые дела 

граждан России: 

благотворительность и 

пожертвование как 

проявление добрых 

чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый 

образ жизни как забота о 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 
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себе и об окружающих. 

12 День матери.  1  

Мать, мама – главные в 

жизни человека слова. 

Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного 

очага, воспитательница 

детей. У России женское 

лицо, образ «Родины-

матери». Материнство – 

это счастье и 

ответственность. 

Многодетные матери: 

примеры из истории и 

современной жизни. 

«Мать-героиня» – высшее 

звание Российской 

Федерации. Материнство 

как особая миссия. Роль 

материнства в будущем 

страны. Защита 

материнства на 

государственном уровне. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

13 
Миссия-милосердие (ко 

Дню волонтёра). 
 1  

Кто такой волонтёр? 

Деятельность волонтёров 

как социальное служение 

в военное и мирное время: 

примеры из истории и 

современной жизни. 

Милосердие и забота – 

качества волонтёров. 

Направления 

волонтёрской 

деятельности: 

экологическое, 

социальное, медицинское, 

цифровое и т. д. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

14 День Героев Отечества.  1  

Герои Отечества – это 

самоотверженные и 

мужественные люди, 

которые любят свою 

Родину и трудятся во 

благо Отчизны. Качества 

героя – человека, ценою 

собственной жизни и 

здоровья спасающего 

других: смелость и отвага, 

самопожертвование и 

ответственность за судьбу 

других. Проявление 

уважения к героям, 

стремление воспитывать у 

себя волевые качества: 

смелость, решительность, 

стремление прийти на 

помощь. Участники СВО 

– защитники будущего 

нашей страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 
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15 Как пишут законы?  1  

Для чего нужны законы? 

Как менялся свод 

российских законов от 

древних времён до наших 

дней. Законодательная 

власть в России. От 

инициативы людей до 

закона: как появляется 

закон? Работа депутатов: 

от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). 

Участие молодёжи в 

законотворческом 

процессе. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

16 
Одна страна – одни 

традиции. 
 1  

Новогодние традиции, 

объединяющие все 

народы России. Новый 

год – любимый семейный 

праздник. История 

возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече 

Нового года. Подарки и 

пожелания на Новый год. 

История создания 

новогодних игрушек. О 

чём люди мечтают в 

Новый год. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

17 День российской печати.  1  

Праздник посвящён 

работникам печати, в том 

числе редакторам, 

журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в 

той или иной степени 

связан с печатью. 

Российские традиции 

издательского дела, 

история праздника. 

Информационные 

источники формируют 

общественное мнение. 

Профессиональная этика 

журналиста. Издание 

печатных средств 

информации – 

коллективный труд людей 

многих профессий. Зачем 

нужны школьные газеты? 

Школьные средства 

массовой информации. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

18 День студента.  1  

День российского 

студенчества: история 

праздника и его традиции. 

История основания 

Московского 

государственного 

университета имени М.В. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 
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Ломоносова. 

Студенческие годы – это 

путь к овладению 

профессией, возможность 

для творчества и 

самореализации. 

Перспективы получения 

высшего образования. Как 

сделать выбор? 

Студенчество и 

технологический прорыв. 

выполнение 

творческих заданий 

19 

БРИКС (тема о 

международных 

отношениях). 

 1  

Роль нашей страны в 

современном мире. 

БРИКС – символ 

многополярности мира. 

Единство и многообразие 

стран БРИКС. Взаимная 

поддержка помогает 

государствам развивать 

торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и 

опытом в различных 

сферах жизни общества. 

Россия успешно развивает 

контакты с широким 

кругом союзников и 

партнёров. Значение 

российской культуры для 

всего мира. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

20 
Бизнес и технологическое 

предпринимательство. 
 1  

Экономика: от структуры 

хозяйства к 

управленческим 

решениям. Что сегодня 

делается для успешного 

развития экономики 

России? Цифровая 

экономика – это 

деятельность, в основе 

которой лежит работа с 

цифровыми 

технологиями. Какое 

значение имеет 

использование цифровой 

экономики для развития 

страны? Механизмы 

цифровой экономики. 

Технологическое 

предпринимательство как 

особая сфера бизнеса. 

Значимость 

технологического 

предпринимательства для 

будущего страны и её 

технологического 

суверенитета. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

21 

Искусственный интеллект 

и человек. Стратегия 

взаимодействия. 

 1  

Искусственный интеллект 

– стратегическая отрасль 

в России, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 
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оптимизирующая 

процессы и повышающая 

эффективность 

производства. 

Искусственный интеллект 

– помощник человека. ИИ 

помогает только при 

условии, если сам человек 

обладает хорошими 

знаниями и критическим 

мышлением. Степень 

ответственности тех, кто 

обучает ИИ. 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

22 

Что значит служить 

Отечеству? 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова. 

 1  

День защитника 

Отечества: исторические 

традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает 

сегодня. Защита 

Отечества – обязанность 

гражданина Российской 

Федерации, проявление 

любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский 

долг. 280-летие со дня 

рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества 

российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

23 
Арктика – территория 

развития. 
 1  

Арктика – стратегическая 

территория развития 

страны. Почему для 

России важно осваивать 

Арктику? Артика – 

ресурсная база России. 

Российские исследователи 

Арктики. Россия – 

мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный 

ледокольный флот, 

развитие Северного 

морского пути. 

Знакомство с проектами 

развития Арктики. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

24 
Международный женский 

день. 
 1  

Международный женский 

день – праздник 

благодарности и любви к 

женщине. Женщина в 

современном обществе – 

труженица, мать, 

воспитатель детей. 

Великие женщины в 

истории России. 

Выдающиеся женщины 

ХХ века, прославившие 

Россию. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 
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25 Массовый спорт в России.  1  

Развитие массового 

спорта – вклад в 

благополучие и здоровье 

нации, будущие 

поколения страны. 

Здоровый образ жизни, 

забота о собственном 

здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни 

современного человека. 

Условия развития 

массового спорта в 

России. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

26 

День воссоединения Крыма 

и Севастополя с Россией. 

100-летие Артека. 

 1  

История и традиции 

Артека. После 

воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

Артек – это уникальный и 

современный комплекс из 

9 лагерей, работающих 

круглый год. Артек – 

пространство для 

творчества, саморазвития 

и самореализации. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

27 

Служение творчеством. 

Зачем людям искусство? 

185 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского. 

 1  

Искусство – это способ 

общения и диалога между 

поколениями и народами. 

Роль музыки в жизни 

человека: музыка 

сопровождает человека с 

рождения до конца жизни. 

Способность слушать, 

воспринимать и понимать 

музыку. Россия – страна с 

богатым культурным 

наследием, страна 

великих композиторов, 

писателей, художников, 

признанных во всём мире. 

Произведения П.И. 

Чайковского, служение 

своей стране творчеством. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

28 

Моя малая Родина 

(региональный и местный 

компонент). 

 1  

Россия – великая и 

уникальная страна, 

каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим 

своими природными, 

экономическими и 

другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой и беречь её – 

часть любви к Отчизне. 

Патриот честно трудится, 

заботится о процветании 

своей страны, уважает её 

историю и культуру. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 
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29 
Герои космической 

отрасли. 
 1  

Исследования космоса 

помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. 

Россия – лидер в развитии 

космической отрасли. 

Полёты в космос – это 

результат огромного 

труда большого 

коллектива учёных, 

рабочих, космонавтов, 

которые обеспечили 

первенство нашей Родины 

в освоении космического 

пространства. В условиях 

невесомости космонавты 

проводят сложные 

научные эксперименты, 

что позволяет российской 

науке продвигаться в 

освоении новых 

материалов и создании 

новых технологий. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

30 
Гражданская авиация 

России. 
 1  

Значение авиации для 

жизни общества и 

каждого человека. Как 

мечта летать изменила 

жизнь человека. 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и лётчиков-

испытателей первых 

российских самолётов. 

Мировые рекорды 

российских лётчиков. 

Современное 

авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

31 Медицина России.  1  

Охрана здоровья граждан 

России – приоритет 

государственной 

политики страны. 

Современные 

поликлиники и больницы. 

Достижения российской 

медицины. Технологии 

будущего в области 

медицины. Профессия 

врача играет ключевую 

роль в поддержании и 

улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. 

Врач – не просто 

профессия, это настоящее 

призвание, требующее не 

только знаний, но и 

человеческого сочувствия, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 
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служения обществу. 

Волонтёры-медики. 

Преемственность 

поколений и профессия 

человека: семейные 

династии врачей России. 

32 
Что такое успех? (ко Дню 

труда). 
 1  

Труд – основа жизни 

человека и развития 

общества. Человек 

должен иметь знания и 

умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд 

и трудно – однокоренные 

слова), находить пути их 

преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного 

успеха, нужно много 

трудиться. Профессии 

будущего: что будет 

нужно стране, когда я 

вырасту? 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

33 

80-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

 1  

День Победы – священная 

дата, память о которой 

передаётся от поколения к 

поколению. Историческая 

память: память о подвиге 

нашего народа в годы 

Великой Отечественной 

войны. Важно помнить 

нашу историю и чтить 

память всех людей, 

перенёсших тяготы 

войны. Бессмертный полк. 

Страницы героического 

прошлого, которые нельзя 

забывать. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

34 Жизнь в Движении.  1  

19 мая – День детских 

общественных 

организаций. Детские 

общественные 

организации разных 

поколений объединяли и 

объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. 

Участники детских 

общественных 

организаций находят 

друзей, вместе делают 

полезные дела и ощущают 

себя частью большого 

коллектива. Участие в 

общественном движении 

детей и молодежи, 

знакомство с различными 

проектами. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

35 Ценности, которые нас  1  Ценности – это Эвристическая 
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объединяют. важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и 

общества. Духовно-

нравственные ценности 

России, объединяющие 

всех граждан страны. 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа в 

группах, 

выполнение 

творческих заданий 

 

 

2.1.20.2. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Шаги  в  профессию» для 5-х классов 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения 

от 15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

ООП ООО. 

Цель курса: формирование профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс 

активного планирования своего профессионального будущего. 

Задачи: 

Активизировать внутренние  психологические  ресурсы  обучающихся для формирования умения 

составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 

Развивать  навыки  конструктивного взаимодействия  при выборе будущей профессии; 

Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 5-х классов. 

На реализацию  программы  «Шаги в профессию »  отводится по 35  часов   (1 раз в неделю).  Общий объём 

составляет 175 часов. 

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.   При проведении занятий курса 

используются следующие формы и методы работы: 

профориентационные игры; 

игровые профессиональные упражнения; 

самоописание; 

групповая дискуссия; 

использование конструктивной обратной связи. 

В основе программы курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию» лежат ценностные ориентиры, 

достижение которых определяется воспитательными результатами. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, анкетирование, 

экскурсии, участие в ярмарках рабочих мест, встречи с людьми интересных профессий и др. 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Шаги в профессию» 

 (5 класс, 35 часов)  

Содержание программы 

1 Введение. Знакомство. (1 час) 

2.Мои личные профессиональные планы. (1 час) 

3.Ценностные ориентации. (1 час) 
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4.Самооценка и уровень притязаний. (1 час) 

5.Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час) 

6.Классификация профессий по Климову. Отвечаем на вопросник Климова. (1 час) 

Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. 

7.Концепция индивидуальности Голланда. (1 час). 

«Какой у вас характер?», «Шкала значимости эмоций», «Эмоциональная направленность личности», «Тип 

ригидности психологической установки», «Тест Голланда». 

8.Правила выбора профессии. (1 час) 

9.Ошибки и затруднения при выборе профессии. (1 час) 

10.Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? Профессии моего рода. (1 час) 

11.Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. Пряжниковым. (1 час) 

12.Что такое профессиограмма? (1 час) 

13.В каких учебных заведениях можно получить профессию? (1 час) 

14.На работу устраиваемся по правилам. (1 час) 

«Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») (1 час) 

«Быть нужным людям…» (1 час) 

Сочинение – рассуждение «Самая нужная профессия» (1 час) 

Как готовить себя к будущей профессии? (1 час) 

Исследование «Необычная творческая профессия». (1 час) 

Сочинение «… - это призвание!» (1 час) 

21. Рабочие профессии. (1 час) 

22. Жизненно важная профессия. (1 час) 

23.Профессия, охраняющая общественный порядок. (1 час) 

Встреча с интересной личностью. (1 час) 

Великие личности нашей страны и путь их становления. (1 час) 

«Мои родители хотят, чтобы я был похож на…и работал………» (1 час) 

Сочинение-рассуждение: «Если бы я был президентом…» (1 час) 

28.29. Экскурсия на предприятия нашего района. (2 часа) 

30. Отчет о посещении предприятий. (1 час) 

31.Подготовка к пресс- конференции. «Представим, что я…» (1 час) 

Итоговая пресс-конференция «Мир профессий» (1 час) 

Творческий проект "Моя будущая профессия"(1 час) 

34.Творческий проект "Моя будущая профессия" (1 час) 

35.Итоговое занятие рефлексия. (1 час) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Шаги в профессию» 

I. Личностные: 

потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах деятельности; 

в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы выступают готовность 

и способность к осознанному выбору профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных поколений 

(ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 

способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих сверстников; 

умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

об основах здорового образа жизни; 

развитие ценностного отношения подростков к труду. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или отсутствия 

планируемого результата (участие в конкурсах); 

формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 
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демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного уровня, участие в них, 

в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной информации о 

профессиях 

анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной сложности; 

умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, устанавливать взаимосвязи 

между описываемыми событиями и явлениями; 

критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками в клубе; 

приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной задачи; 

умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

о правилах конструктивной групповой работы; 

опыт публичного выступления; 

опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой информации; 

использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- значимых 

мероприятий. 

об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность  научиться: 

участвовать в  исследовательских работах; 

знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;  иметь представление о 

правилах проведения исследования; 

получение   первоначального  опыта  самореализации. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о труде и профессиях (знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.). Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями и 

родителями (в урочной, внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями профессионального 

знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

труду, как базовой ценности общества, ценностного отношения к профессиональной и социально значимой 

деятельности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественно 

полезного действия, формирование у подростка социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественно полезном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

профессиональных и социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают эффекты профориентации: 

на первом уровне профориентация приближена к обучению, при этом предметом профориентирования как 

учения являются не столько теоретические знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне профориентация осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных профессионально ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в профессионально 

ориентированной, социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта трудового 

творческого сотрудничества и общественно полезного труда. 

Таким образом, знания о труде как о ценности переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
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трудового поведения, его значение присваивается обучающимися и становится их личностным смыслом. 

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, социальные пробы, поездки, 

экскурсии. трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, школе. исследовательские работы, 

социально-значимые акции в социуме (вне ОУ) Формы контроля: 

Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного выражения своего 

отношения к теме. 

научно-практическая конференция. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Шаги в профессию»: 

 

№ Раздел Модуль воспитательной  

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

академи-

ческих часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

5 класс 

1 Введение. Знакомство. Активизация 

внутренних 

психологических 

ресурсов обучающихся 

для формирования 

умения составлять и 

корректировать свою 

профессиональную 

перспективу 

Приобретение 

обучающимися знаний о 

труде и профессиях 

(знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, знания о 

разных профессиях и их 

требованиях к 

здоровью, морально-

психологическим 

качествам, знаниям и 

умениям человека и 

т.п.). 

Формирование 

уважения к труду, 

результату трудовой 

деятельности своей и 

других людей. 

1 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 
2 Мои личные профессиональные 

планы. 

1 

3 Ценностные ориентации. 1 

4 Самооценка и уровень притязаний. 1 

5 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1 

6 Классификация профессий по 

Климову. Отвечаем на вопросник 

Климова. 

1 

7 Концепция  индивидуальности 

Голланда. 

1 

8 Правила выбора профессии. 1 

9 Ошибки и затруднения при выборе 

профессии. 

1 

10 Кем работают мои родные. Кем 

работают мои родители? 

Профессии моего рода. 

1 

11 Знакомство со схемой анализа 

профессий, разработанной Н.С. 

Пряжниковым. 

1 

12 Что такое профессиограмма? 1 

13 В каких учебных заведениях можно 

получить профессию? 

1 

14 На работу устраиваемся по 

правилам. 

1 

15 «Секреты» выбора профессии 

(«хочу», «могу», «надо»). 

1 

16 « Быть нужным людям…» 1 

17 Сочинение – рассуждение 

« Самая нужная профессия». 

1 

18 Как готовить себя к будущей 

профессии? 

1 

19 Исследование  «Необычная 

творческая профессия». 

1 

20 Сочинение « … - это призвание!» 1 

21 Рабочие профессии. 1 

22 Жизненно важная профессия. 1 

23 Профессия, охраняющая 

общественный порядок. 

1 

24 Встреча с интересной личностью. 1 

25 Великие личности нашей страны и 

путь их становления. 

1 
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26 «Мои родители хотят, чтобы я был 

похож на….и работал………» 

1 

27 Сочинение-рассуждение:  «Если бы 

я был президентом…» 

1 

28, 

29 

Экскурсия на предприятия нашего 

района 

2 

30 Отчет о посещении предприятий. 1 

31 Подготовка к пресс- конференции.  

«Представим, что я…» 

1 

32 Итоговая прессконференция «Мир 

профессий» 

1 

33 Творческий проект "Моя будущая 

профессия" 

1 

34 Творческий проект "Моя будущая 

профессия" 

1 

35 Итоговое  занятие рефлексия 1 

 ИТОГО  35 

 

2.1.20.3 Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты»  

составлена на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской̆ Федерации», 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», 

 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287, 

 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413, 

 

Федеральной образовательной программы основного общего образования (далее – ФОП ООО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 370, 

 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее – ФОП СОО), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 371, 

 

Методических рекомендаций по реализации проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № ДГ-808/05), 

 

Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования 
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(письмо  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  01  июня  2023  г. 

 

АБ-2324/05). 

 

Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период 

 

до 2025 года1 одним из направлений является трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии». 

 

Настоящая Программа разработана с целью реализации комплексной 

 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6-11 классов на основе апробированных 

материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее» (далее – проект). 

 

соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций»2 

об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленного ФГОС 

 

внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса. Под 

внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ (предметных, метапредметных и 

личностных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и 

развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, в том числе региональными, 

национальными и этнокультурными особенностями народов Российской Федерации, профессиональными 

навыками и качествами; формирование представлений о развитии и достижениях страны; 

знакомство с миром профессий; знакомство с системой высшего и

 среднего 

 

 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 

Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
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профессионального образования в стране; создание условий для развития универсальных учебных 

действий (общения, работы в команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, 

своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 

На занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся целесообразно отводить один академический час (далее – час) в неделю (34 часа в учебный 

год). 

 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций, основанную на сочетании мотивационно-активизирующего, 

информационно-обучающего, 

 

практико-ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к 

профессиональному самоопределению. 

 

Программа должна, в том числе, обеспечивать информированность обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, 

 

том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и 

федеральном уровнях; организацию профессиональной 

 

ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых общеобразовательными 

организациями. 

 

В целях обеспечения реализации Программы должны создаваться условия, обеспечивающие возможность 

развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать, в том числе 

информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения. 

 

Часть занятий (не более 17 из 34 часов) может быть заменена на региональный компонент. Содержание и 

методическое обеспечение занятий регионального компонента должно быть утверждено региональным 

органом исполнительной власти в сфере образования и согласованы с Фондом Гуманитарных Проектов 

(федеральным 
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оператором реализации профориентационного минимума) и размещено на цифровом ресурсе федерального 

оператора. Методические рекомендации по разработке регионального компонента представлены в 

Приложении 1 к Программе. 

 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – ГПС) обучающихся 6–

11 классов общеобразовательных организаций. 

 

Задачи: 
 

‒ содействие профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций; 

 

‒ формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной образовательно-

профессиональной траектории в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей, доступных 

им возможностей; 

 

информирование  обучающихся  о  специфике  рынка  труда  и  системе 

 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными 

 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

 

формирование у обучающихся навыков и умений  карьерной грамотности 

 

других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

 

активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и 

возможностей среды; 

 

формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 
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Место  и  роль  курса  внеурочной  деятельности  «Россия – мои горизонты» в плане внеурочной 

деятельности 

 

Настоящая Программа является частью образовательных программ основного 

 

среднего общего образования и состоит из: 

 

планируемых результатов освоения курса внеурочной деятельности, 

 

содержания курса внеурочной деятельности, 

 

тематического планирования. 

 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при переходе обучающихся 

с 6 по 11 классы. 

 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 6-9 классов основного общего образования и 

10-11 классов среднего общего образования. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (ежегодно). 

 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению отраслей экономики, 

профориентационных диагностик (диагностика склонностей, диагностика ГПС, диагностика способностей, 

личностных особенностей и др); рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно-

информационный комплекс «Конструктор будущего»3 на базе Платформы4. 

 

Программа внеурочной деятельности может быть дополнена вариативным компонентом на усмотрение 

общеобразовательной организации, включающим: проектную деятельность обучающихся, 

профориентационное тестирование, беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные деловые игры; 

консультации педагога 
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и психолога; конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. чемпионаты «Абилимпикс», 

«Профессионалы» и др.); занятия «Шоу профессий». 

 

Программа для каждого класса может быть реализована в течение одного учебного года со школьниками 6-

11 классов, если занятия проводятся 1 раз в неделю, в течение учебного года в периоды: сентябрь – 

декабрь, январь – май. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты» 

.1. Личностные результаты 

4.1.1 Для ФГОС ООО: 
 

В сфере гражданского воспитания: 

 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

 

‒ готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

 

В сфере патриотического воспитания: 

 

‒ осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

 

‒ ценностное отношение к достижениям своей Родины – России 

 

собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

 

трудовым достижениям народа. 

 

сфере духовно-нравственного воспитания: 

 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

 

выбора. 

 

В сфере эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

 

самовыражения для представителей многих профессий; 

 

стремление к творческому самовыражению в любой профессии; 

 

стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от той сферы 

профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. 

 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья 

 

эмоционального благополучия: 

 

осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; 

 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

 

жизни; 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального 

самоопределения, осмысляя собственный опыт 

 

выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

 

такого же права другого человека. 

 

В сфере трудового воспитания: 

 

осознание важности трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе; 

 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода; 
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осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов 

 

потребностей. 

 

В сфере экологического воспитания: 

 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; 

 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность, и необходимости минимизации этого ущерба; 

 

‒ осознание своей роли как ответственного гражданина и потребителя 

 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 

сфере понимания ценности научного познания: 

 

‒ овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством  познания 

 

мира; 

 

‒ овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения мира профессий, 

установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения цели индивидуального и коллективного благополучия. 

 

 

4.1.2. Для ФГОС СОО: 
 

В сфере гражданского воспитания: 

 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества. 

 

В сфере патриотического воспитания: 
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осознание духовных ценностей российского народа; 

 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России 

науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

 

сформированность российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, 

 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 

способность  оценивать  ситуацию  и  принимать  осознанные  решения, 

 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности. 

 

В сфере эстетического воспитания: 

 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда 

и общественных отношений. 

 

В сфере трудового воспитания: 

 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 

 

В сфере экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, 

 

осознание глобального характера экологических проблем; 

 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества. 

 

В сфере ценности научного познания: 

 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе; 

 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, 

 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире. 

 

 

 

4.2. Метапредметные результаты 
 

 

 

4.2.1. Для ФГОС ООО: 
 

сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: ‒ выявлять дефициты 

информации, данных, необходимых для решения 

 

поставленной задачи; 

 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

 

предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 

 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения; 

 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 

сопоставлять свои суждения  с  суждениями  других  участников диалога, 

 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 

публично  представлять  результаты  выполненного  опыта  (эксперимента, 

 

исследования, проекта); 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды. 

 

сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ‒ выявлять проблемы для 

решения в жизненных и учебных ситуациях; ‒ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

его часть), 

 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 

вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых  обстоятельств, 

 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 

уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 

 

 

4.2.2. Для ФГОС СОО: 
 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

 

‒ самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов. 

 

сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: ‒ владеть различными способами 

общения и взаимодействия; 

 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным; 

 

понимать  и  использовать  преимущества  командной  и  индивидуальной 

 

работы; 

 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

 

решение; 

 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

 

давать  оценку  новым  ситуациям,  вносить  коррективы  в  деятельность, 

 

оценивать соответствие результатов целям; 

 

оценивать приобретенный опыт. 

 

 

 

Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 

 

 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического развития РФ – 

счастье в труде) (1 час) 
 

 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, связь выбора 

профессии с персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. 

Формирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина и 

здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; безопасность; креативные 

технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы. 

 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 
 

 

6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех базовых 

компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 

 

 

Темы 3, 6 и 11 имеют разные название и содержание для обучающихся, не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее», и обучающихся-участников проекта «Билет в будущее». 
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«ХОЧУ» – ваши интересы; 

 

«МОГУ» – ваши способности; 

 

«БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.6 

 

Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением представлений о мире 

профессионального труда в общем: формирование системного представления о мире профессий и 

значимости трудовой деятельности, например, как различные качества или навыки могут по-разному 

реализовываться в разных профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором 

обучающийся может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск 

дополнительных занятий и увлечений. 

 

7 классе: тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными профессиональными 

средами и профессиями через проектную деятельность. 

 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: формирование 

представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при достижении общего результата, 

решение проектных заданий с профориентационным компонентом, работа в школьных проектных 

командах для поиска и презентации проектных решений. 

 

Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим направлениями виртуального 

города профессий «Профиград»: выбрать проблему для решения, сформировать проектную задачу, 

сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать решение. 

 

8 классе: занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального развития, 

возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. На занятии 

раскрываются существующие профессиональные направления, варианты получения профессионального 

образования (уровни образования). 

 

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование школьников о видах 

профессионального образования (высшее 

 

 

Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.Ф.Родичева 
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образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в соотнесении личных 

качеств и интересов с направлениями профессиональной деятельности. 

 

9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях высшего 

образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального образования (СПО). 

Актуализация представлений о возможных профессиональных направлениях для учащихся. Повышение 

познавательного интереса к философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории 

развития. 

 

10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим направлениям 

профессиональной деятельности: 

 

‒   естественно-научное направление; 

 

‒   инженерно-техническое направление; 

 

‒ информационно-технологическое направление; ‒ оборонно-спортивное направление; ‒ производственно-

технологическое направление; ‒ социально-гуманитарное направление; 

 

‒ финансово-экономическое направление; ‒ творческое направление. 

 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов выбора 

(альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле специалистов из 

разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями профессионального выбора. 

 

11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные сценарии и 

профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму разнообразия вариантов 

развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий в различных профессиональных 

направлениях. 

 

Формирование представления о выборе, развитии и возможных изменениях в построении персонального 

карьерного пути. Формирование позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы 

самоопределения. Овладение приемами 
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построения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору образовательной 

организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации среднего профессионального 

образования (СПО) как первого шага формирования персонального карьерного пути. 

 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 час) 
 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 
 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru (для 

незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем профориентационной помощи 

и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной 

работы. 

 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения и 

направления развития. Методика предусматривает 3 версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 классов. Тест реализуется 

в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение 

консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 час) 
 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 
 

профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения)7. 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет 

 

определить требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 

 

 

 

 

Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и направленности 

обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по построению трека внутри проекта 

«Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика предусматривает 3 версии – для 6-7, 8-9 и 10-11 

классов. Методика реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. 

 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи 

готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное образование, 

уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 
 

 

6-7 классе: обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием «дополнительное 

образование для школьников», обсуждают значение и возможности, которые дает образование каждому 

человеку, учатся подбирать дополнительное образование для решения разных задач, в том числе для 

подготовки 

 

будущему профессиональному выбору. 

 

8-9 классе: обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его уровнями, учатся 

соотносить профессии и уровень образования, 

 

который требуется для их освоения, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах 

образования в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

 

10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального образования, 

узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды специальностей, обсуждают 

основные ошибки, 

 

которые делают школьники при подборе профессионального образования. 
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Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки 
 

образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов8: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) (1 час) 
 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 
 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной 

экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские научно-

технические достижения 

 

 

Для педагогов-навигаторов Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна вариативность для 

выбора онлайн-проб в цифровом инструменте проекта «Конструктор будущего». Для формирования 

программы онлайн-проб рекомендовано в первое занятие включить профессиональную пробу по 

профессии в сфере науки и образования. 
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активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат 

этой работы займет достойное место не только на российском, но 

 

мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 

эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, 

судостроение, лесная промышленность. 

 

 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 час) 
 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 
 

профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» (обязательна для проведения)9. 
Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем профориентационной 

помощи и сформировать 

 

дальнейшую индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения образовательно-

профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в 

сфере самоопределения обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Версия 6-7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не 

включает диагностику ценностных ориентиров. 

 

По итогам диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи 

готовой консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

 

 

 

 

 

 

Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в сфере 

промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) (1 час) 
 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области промышленной и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда 

в области промышленности и смежных отраслей. 

 

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет 
 

будущее» по профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
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Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в области 

цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, робототехника) (1 

час) 
 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области сквозных цифровых технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных 

отраслей. 

 

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) (1 час) 
 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
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Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (1 час) 
 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 
 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в современной 

экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские научно-

технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со 

временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но 

 

мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность – 

эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика. 

 

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 час) 
 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 
 

профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения)10. 
 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные стороны 

обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей и профессий. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу особенностей образовательных 

возможностей для данной нозологии. Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении учителя, 

родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, 

непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-сопровождение для знакомства 

с результатами и рекомендациями для пользователя. 

 

 

 

 

 

Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Для обучающихся – участников проекта «Билет в будущее» доступно дополнительное тестирование по 

методикам «Мои возможности» и «Мои способности» (проводится по желанию обучающихся). 

Дополнительное тестирование увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в 

рамках дополнительных занятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется использовать 

стационарные компьютеры или ноутбуки, 

 

случае отсутствия такой возможности допускается использование мобильных устройств. 

 

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в области 

инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 
 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития инженерного дела, направленного на решение важнейших задач развития общества 

и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности 

и смежных отраслей. 

 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: инженер-

конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 
 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 
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Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), 

 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная безопасность» 

(федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, особенности работы и 

профессии в этих службах) (1 час) 
 

 

6-7 классе: обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и государственными органами, 

которые ответственны за реализацию этих функций; 

 

знакомятся с понятием «военнослужащий», видами войск РФ и примерами профессий, имеющих 

отношение к военному делу; узнают о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, 

об особенностях военной службы: наличие рисков для жизни и здоровья, льгот при поступлении в учебные 

заведения, возможностей предоставления служебного жилья и др. 

 

8-9 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в 

отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; знакомятся с понятием 

 

«правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, соотнося различные ведомства с 

занятыми в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в 

госструктурах, в частности, об особенностях работы в правоохранительных органах. 

 

10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях государства в 

отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые ответственны за реализацию этих 

функций; обучающиеся узнают об основных рабочих задачах гражданских государственных служащих в 

различных органах государственного управления, узнают о релевантном образовании для 
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управленческих позиций в госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного 

управления; актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в государственных структурах. 

 

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 
 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» (1 час) 
 

 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. Постановка 

образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов и формулирование 

карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, 

осмысление 
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значимости собственных усилий для достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие 

социально-психологических качеств личности. 

 

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 
 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших 

задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

 

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, 

зоотехник и др.) (1 час) 
 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 
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Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) (1 час) 
 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области современной медицины и смежных технологий. Повышение информированности 

о достижениях и перспективах развития здравоохранения, направленного на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

медицины и смежных отраслей. 

 

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет 
 

будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 
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Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 
 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области социально-экономического развития. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, направленной на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда 

в области социальной сферы и смежных отраслей. 

 

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет 
 

будущее» по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) (1 час) 

 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба в социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 
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Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства) (1 час) 
 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в сфере 

культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в 

области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях 

 

перспективах развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач 

развития общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в 

данной области и смежных отраслей. 

 

 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др.) 

(1 час) 
 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: 

https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 
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Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) (1 час) 
 

 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения 

на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, 

артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии 

рассматриваются следующие профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) (1 час) 
 

 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального самоопределения 

на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями – популярными блогерами, 

артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии 

рассматриваются следующие профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

 

 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 
 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. 

Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с личной 

историей труда 

 

успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия 

знакомит с представителями разных сфер: медицина, IT, 

медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство. 

 

В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 1-4 серии (на выбор), посвященные 

следующим профессиям: 
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серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», 

 

владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по тушению крупных 

пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские авиалинии», полицейский-кинолог 

Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции на метрополитене. 

 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей компании «Камаз», 

архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории 

нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель Курчатовского 

комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 

 

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 
 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого 

 

профориентационного сериала для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей 

труда и успеха, мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, 

наука и искусство. 

 

рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим 

профессиям: 

 

серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

 

реабилитолог. 

 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница концепт-стора 

«Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 
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серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», учитель физики, 

замдиректора школы «Экотех +». 

 

серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий машиностроительного завода 

«Тонар», травматолог-ортопед, клинический ординатор. 

 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на 

платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в 

практико-ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов из 

различных профессиональных сред. 

 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), 

 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 
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Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской Федерации и решение 

онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью 

цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, 

необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная проба по профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с 

 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных 
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сред. Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 
 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. Профессиональная проба по 

профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 

Практическое выполнение задания. 

 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

 

 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» (1 час) 
 

 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным 

средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к ним. Развитие 

у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности. Формирование представления о собственных интересах и возможностях, 

образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 
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Тематическое планирование 

 

 

 

Таблица 1 – Тематическое планирование 

 

№ 

 Форма  

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

 

п/п обучающихся 

 

 

занятия 

  

     

1. Тема 1. Вводный урок «Моя профориента- Россия – страна безграничных Актуализация процессов профессионального  

 Россия – мои горизонты» (обзор ционное занятие возможностей и самоопределения на основе знакомства с  

 отраслей экономического  профессионального развития. познавательными фактами о достижениях из  

 развития РФ – счастье в труде) (1  Культура труда, связь выбора различных отраслей экономического развития  

 час)  профессии с персональным страны. Формирование представлений о  

   счастьем и экономикой страны. современных универсальных компетенциях,  

   Познавательные цифры и предъявляемых к специалистам из различных  

   факты об отраслях отраслей. Повышение познавательного  

   экономического развития, интереса и компетентности обучающихся в  

   профессиональных навыков и построении своей карьерной траектории  

   качеств, востребованных в развития.  

   будущем. Формирование Просмотр видеороликов, дискуссии,  

   представлений о развитии и обсуждения, игры и практические задания на  

   достижениях страны в занятие.  

   следующих сферах: медицина и В рамках самостоятельной работы  

   здоровье; архитектура и рекомендуется провести анализ полученного  

   строительство; опыта: работа с памятками и материалами  

   информационные технологии; занятий, знакомство с онлайн-инструментом  

   промышленность и добыча «Примерочная профессий»  

   полезных ископаемых; https://bvbinfo.ru/suits.  

   сельское хозяйство; транспорт ‒   Для педагогов-навигаторов,  

   и логистика; наука и принимающих участие в проекте «Билет в  

   образование; безопасность; будущее» материалы для проведения занятия  
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения 

 

Основное содержание 

 

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

   креативные технологии; сервис доступны в цифровом инструменте проекта  

   и торговля; «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   предпринимательство и на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   финансы. ‒   Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru  

2. Тема 2. Тематический профориента- В 6 классе: тематическое Каждому компоненту посвящен отдельный  

 профориентационный урок ционное занятие содержание занятия построено блок занятия, в рамках которого обучающиеся  

 «Открой своё будущее» (введение  на обсуждении и осознании дискутируют, смотрят видеоролики,  

 в профориентацию) (1 час)  трех базовых компонентов, выполняют практические задания.  

   которые необходимо учитывать В конце каждого блока обучающимся  

   при выборе: предлагается раздаточный материал (чек-лист)  

   ‒   «ХОЧУ» — ваши интересы; с рекомендациями (его можно использовать в  

   ‒ «МОГУ» — ваши качестве задания на самостоятельную работу).  

   способности; Вопросы, которые ставятся перед  

   ‒ «БУДУ» — обучающимся:  

   востребованность ‒   Как распознать свои интересы?  

   обучающегося на рынке труда в ‒   Какие способности могут пригодиться при  

   будущем. освоении профессии, и как их развивать?  

   Информирование обучающихся ‒   Какие бывают личностные качества, и  

   о профессиях с постепенным почему они важны для выбора карьерного  

   расширением представлений о пути?  

   мире профессионального труда ‒   Как стать в будущем востребованным  

   в общем: формирование специалистом?  

   системного представления о В рамках самостоятельной работы  

   мире профессий и значимости рекомендуется заполнение чек-листа,  

   трудовой деятельности, заполнение анкеты саморефлексии (для  

   например, как различные участников проекта «Билет в будущее»),  

   качества или навыки могут по- знакомство с онлайн-инструментом  

   разному реализовываться в   
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

  

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

   разных профессиональных «Примерочная профессий» на интернет-  

   направлениях. Помощь в платформе проекта https://bvbinfo.ru/.  

   выборе увлечения, в котором ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   обучающийся может принимающих участие в проекте «Билет в  

   реализовать свои интересы, будущее» материалы для проведения занятия  

   развивать возможности и доступны в цифровом инструменте проекта  

   помогать окружающим. Поиск «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   дополнительных занятий и на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   увлечений. ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

   В 7 классе: тематическое Информирование обучающихся о  

   содержание занятиеа разнообразии сред и современных профессий:  

   предполагает знакомство с формирование представлений о взаимосвязи  

   различными деятельности различных специалистов при  

   профессиональными средами и достижение общего результата, решение  

   профессиями через проектную проектных заданий с профориентационным  

   деятельность. компонентом, работа в школьных проектных  

   Информирование обучающихся командах для решения и презентации  

   о разнообразии сред и проектных решений.  

   современных профессий: В занятие используются демонстрационные  

   формирование представлений о ролики, интерактивные форматы  

   взаимосвязи деятельности взаимодействия, дискуссии и обсуждения,  

   различных специалистов при групповые форматы работы по тематическим  

   достижении общего результата, проектным командам. Для знакомства с  

   решение проектных заданий с проектной деятельностью обучающимся  

   профориентационным предлагается формула «5 П»: Проблема,  

   компонентом, работа в Постановка задачи, Поиск информации и  

   школьных проектных командах ресурсов, Продукт (решение), Презентация.  
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

  

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

   для поиска и презентации В качестве домашнего задания обучающиеся  

   проектных решений. знакомятся с виртуальным городом  

   Обучающимся предстоит «Профиград» https://profigrad.bvbinfo.ru/.  

   предложить проектные ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   решения по тематическим принимающих участие в проекте «Билет в  

   направлениями виртуального будущее» материалы для проведения занятия  

   города профессий доступны в цифровом инструменте проекта  

   «Профиград»: выбрать «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   проблему для решения, на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   сформировать проектную ‒ Для педагогических работников, не  

   задачу, сформировать команду принимающих участие в проекте «Билет в  

   профессионалов из разных будущее», материалы доступны на цифровой  

   профессий, предложить и платформе profmin.bvbinfo.ru.  

   презентовать решение.    

   В 8 классе: занятие знакомит Каждому компоненту посвящен отдельный  

   обучающихся с разнообразием блок занятия, в рамках которого обучающиеся  

   направлений обмениваются мнениями (дискуссии,  

   профессионального развития, обсуждения), смотрят видеоролики,  

   возможностями выполняют практические задания, заполняют  

   прогнозирования результатов анкеты-подсказки, принимают участие в играх  

   профессионального и упражнениях, в рамках которых отвечают на  

   самоопределения. На занятие вопросы (1 час):  

   раскрываются существующие ‒ Что такое профессия?  

   профессиональные ‒   Насколько разнообразен мир профессий?  

   направления, варианты ‒ Какие существуют профессиональные  

   получения профессионального направления?  

   образования (уровни ‒ Как выбрать соответствующий  

   образования). профессиональным запросам уровень  

   Актуализация процессов образования?  

   профессионального В рамках самостоятельной работы заполнение  

   самоопределения. таблицы по видам образования, знакомство с  
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п/п 

 

обучающихся 
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   Информирование школьников онлайн-инструментом «Примерочная  

   о видах профессионального профессий», заполнение анкеты  

   образования (высшее саморефлексии (для участников проекта  

   образование / среднее «Билет в будущее» на интернет-платформе  

   профессиональное проекта https://bvbinfo.ru/).  

   образование). Помощь ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   школьникам в соотнесении принимающих участие в проекте «Билет в  

   личных качеств и интересов с будущее» материалы для проведения занятия  

   направлениями доступны в цифровом инструменте проекта  

   профессиональной «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   деятельности. на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

   В 9 классе: формирование Просмотр видеороликов о видах образования,  

   представлений о профессиях и др. Участие в дискуссиях и  

   преимуществах обучения как в обсуждениях. Заполнение и анализ анкет-  

   организациях высшего подсказок. Участие в играх и упражнениях. На  

   образования (ВО, вузы), так и в занятие учащиеся смогут узнать на реальных  

   организациях среднего примерах (1 час):  

   профессионального ‒   как стать специалистом того или иного  

   образования (СПО). направления;  

   Актуализация представлений о ‒   как работает система получения  

   возможных профессиональных профессионального образования;  

   направлениях для учащихся. ‒   о базовом наборе качеств и навыков,  

   Повышение познавательного необходимых в той или иной образовательной  

   интереса к философии выбора траектории;  

   и построению своей ‒   какие перспективы открывает любое  

   персональной карьерной направление после получения  

   траектории развития. профессионального или высшего образования.  
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Тема, раздел курса проведения 

 

Основное содержание 

  

п/п 

  

обучающихся 

 

 

занятия 

    

       

      В рамках самостоятельной работы  

      рекомендуется работа с анкетами-  

      подсказками, знакомство с онлайн-  

      инструментом «Примерочная профессий»,  

      заполнение анкеты саморефлексии (для  

      участников проекта «Билет в будущее» на  

      интернет-платформе проекта  

      https://bvbinfo.ru/).  

      ‒ Для педагогов-навигаторов,  

      принимающих участие в проекте «Билет в  

      будущее» материалы для проведения занятия  

      доступны в цифровом инструменте проекта  

      «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

      на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

      ‒ Для педагогических работников, не  

      принимающих участие в проекте «Билет в  

      будущее», материалы доступны на цифровой  

      платформе profmin.bvbinfo.ru  

    В 10 классе: в ходе занятия Знакомство с направлениями осуществляется  

    обучающиеся получают в формате видео-обзоров и интервью с  

    информацию по следующим состоявшимися представителями каждой из  

    направлениям представленных сфер (профессионалов в  

    профессиональной области), которые поделятся актуальной  

    деятельности: информацией об отраслях и покажут, как  

    ‒ естественно-научное можно добиться успеха. В рамках занятия  

    направление; ученикам будут предложены задания и  

    ‒ инженерно-техническое упражнения, позволяющие лучше понять  

    направление; интересующие их сферы. Занятие завершается  

    ‒ информационно- заданием на самостоятельную работу.  

    технологическое направление; В рамках самостоятельной работы  

      рекомендуется работа с бланком «Древо  
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    ‒ оборонно-спортивное профессии», знакомство с онлайн-  

    направление; инструментом «Примерочная профессий»,  

    ‒ производственно- заполнение анкеты саморефлексии (для  

    технологическое направление; участников проекта «Билет в будущее на  

    ‒ социально-гуманитарное интернет-платформе проекта  

    направление; https://bvbinfo.ru/).  

    ‒ финансово-экономическое ‒ Для педагогов-навигаторов,  

    направление; принимающих участие в проекте «Билет в  

    ‒ творческое направление. будущее» материалы для проведения занятия  

    Информирование обучающихся доступны в цифровом инструменте проекта  

    об особенностях рынка труда. «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    «Проигрывание» вариантов на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    выбора (альтернатив) ‒ Для педагогических работников, не  

    профессии. Формирование принимающих участие в проекте «Билет в  

    представления о будущее», материалы доступны на цифровой  

    компетентностном профиле платформе profmin.bvbinfo.ru.  

    специалистов из разных    

    направлений. Знакомство с    

    инструментами и    

    мероприятиями    

    профессионального выбора.    

    В 11 классе: занятие направлен В рамках занятия обучающиеся смотрят  

    помочь выпускникам взглянуть видеоролики, принимают участие в играх и  

    на различные жизненные упражнениях, дискуссиях и обсуждениях.  

    сценарии и профессиональные В рамках самостоятельной работы  

    пути, которые ждут их после рекомендована работа с бланком  

    окончания школы. Через «Чемодан/Багаж знаний», знакомство с  

    призму разнообразия вариантов онлайн-инструментом «Примерочная  

    развития событий будет профессий», заполнение анкеты  

    раскрыта и тема разнообразия саморефлексии (для участников проекта  

    выбора профессий в различных    
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   профессиональных «Билет в будущее» на интернет-платформе  

   направлениях. Формирование проекта https://bvbinfo.ru/).  

   представления о выборе, ‒   Для педагогов-навигаторов,  

   развитии и возможных принимающих участие в проекте «Билет в  

   изменениях в построении будущее» материалы для проведения занятия  

   персонального карьерного доступны в цифровом инструменте проекта  

   пути. Формирование «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   позитивного отношения и на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   вовлеченности обучающихся в ‒   Для педагогических работников, не  

   вопросы самоопределения. принимающих участие в проекте «Билет в  

   Овладение приемами будущее», материалы доступны на цифровой  

   построения карьерных платформе profmin.bvbinfo.ru.  

   траекторий развития.   

   Актуализация знаний по   

   выбору образовательной   

   организации: организации   

   высшего образования (ВО,   

   вузы) или организации   

   среднего профессионального   

   образования (СПО) как первого   

   шага формирования   

   персонального карьерного   

   пути.   

3. Тема 3. Профориентационная диагностика Для обучающихся, не Для обучающихся, не принимающих участие в  

 диагностика № 1 «Мой профиль»  принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна  

 и разбор результатов (1 час)  проекте «Билет в будущее», профориентационная диагностика «Мой  

   доступна профориентационная профиль».  

   диагностика № 1 «Мой Профориентационная диагностика проводится  

   профиль». на персональном компьютере (телефоне) с  

   Профориентационная устойчивым доступом в Интернет.  

   диагностика обучающихся на   
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   интернет-платформе После прохождения диагностики  

   profmin.bvbinfo.ru (для рекомендуется провести разбор полученных  

   незарегистрированных результатов методики, обратив внимание на:  

   участников) позволяет – Шкальный профиль профессиональных  

   определить требуемый объем интересов: высокие результаты (яркие  

   профориентационной помощи интересы) и низкие результаты (отсутствие  

   и сформировать дальнейшую интереса к данной сфере).  

   индивидуальную траекторию – Рекомендованные профильные классы.  

   участия в программе – Словесные описания интересов  

   профориентационной работы. обучающегося.  

   Методика «Мой профиль» – – Рекомендованное дополнительное  

   диагностика интересов, которая образование на основе интересов  

   позволяет рекомендовать обучающегося.  

   профиль обучения и Результаты:  

   направления развития. ‒ понимание обучающимся своих  

   Методика предусматривает 3 профессиональных интересов;  

   версии: для 6-7, 8-9 и 10-11 ‒ понимание обучающимся  

   классов. Тест реализуется в рекомендованных ему профилей обучения и  

   форме кейсов, время дополнительного образования.  

   прохождения – около 15 минут. Обучающимся также доступны для  

   По итогам диагностики самостоятельного прохождения следующие  

   рекомендуется проведение диагностические методики:  

   консультации по полученным – «Включенность в выбор профессии» –  

   результатам (в индивидуальном диагностика направлена на оценку готовности  

   или групповом формате). ребенка к выбору профессии и позволяет  

    определить, насколько ребенок погружен в  

    вопросы выбора, готов ли он совершать для  

    этого необходимые шаги, и как представляет  

    свои возможности. Диагностика занимает  

    около 7 минут.  
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    – «Колледж или вуз» – диагностика  

    направлена на оценку склонностей, которые  

    помогут определить, какое образование стоит  

    выбрать – высшее или среднее  

    профессиональное образование. Диагностика  

    занимает около 7 минут.  

4. Тема 3. Профориентационная онлайн-проба Для обучающихся-участников Первая часть профориентационной онлайн-  

 диагностика № 1 «Мои (моделирующая проекта «Билет в будущее» диагностики обучающихся в новом учебном  

 профсреды» и разбор результатов профессиональная доступна профориентационная году (1 час). Осуществляется для навигации  

 (1 час) проба) диагностика № 1 «Мои по активностям проекта «Билет в будущее».  

   профсреды» (обязательна для Методика «Мои профсреды» – обязательная  

   проведения). для проведения диагностика в рамках участия  

   Профориентационная в проекте «Билет в будущее». Диагностика  

   диагностика обучающихся на осуществляется в онлайн-формате (доступна в  

   интернет-платформе личном кабинете обучающегося – участника  

   https://bvbinfo.ru/ (для проекта), предоставляется возможность  

   зарегистрированных проведения как в образовательной  

   участников проекта) позволяет организации, так и в домашних условиях.  

   определить требуемый объем Профориентационная диагностика проводится  

   профориентационной помощи на персональном компьютере (телефоне) с  

   и сформировать дальнейшую устойчивым доступом в Интернет. После  

   индивидуальную траекторию диагностики рекомендуется проведение  

   участия в программе консультации по полученным результатам, а  

   профориентационной работы. также анализ интерпретаций в рамках  

   Методика «Мои профсреды» – самостоятельной работы.  

   онлайн-диагностика На занятии, посвященном разбору результатов  

   профессиональных методики «Мои профсреды», рекомендуется  

   склонностей и направленности обратить внимание обучающихся на:  

   обучающихся. В результатах 1. Шкальный профиль профессиональных  

   обучающийся получает сред и описания рекомендованных сред.  

   рекомендации по построению   
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   трека внутри проекта «Билет в 2. Шкальный профиль профессиональных  

   будущее» («Профессиональных интересов (склонностей) обучающегося: по  

   сред»). Методика каким шкалам результаты высокие (яркие  

   предусматривает 3 версии – для интересы), а по каким шкалам результаты  

   6-7, 8-9 и 10-11 классов. низкие (отсутствие интереса к исследуемой  

   Методика реализуется в форме сфере).  

   кейсов, время прохождения – 3. Словесные описания интересов  

   около 15 минут. обучающегося.  

   По итогам диагностики Результаты:  

   рекомендуется проведение ‒   понимание обучающимся своих  

   консультации по полученным профессиональных интересов;  

   результатам (в индивидуальном ‒   рекомендация по маршруту проекта  

   или групповом формате). «Билет в будущее»;  

   Возможно проведение ‒   просмотр видеозаписи консультации по  

   консультации с помощью результатам профориентационной  

   видеозаписи готовой диагностики;  

   консультации (доступной ‒   рекомендации по обсуждению результатов  

   участникам проекта «Билет в тестирования с родственниками и  

   будущее» на интернет- специалистами.  

   платформе https://bvbinfo.ru/).   

5. Тема 4. Профориентационное профориента- В 6-7 классах тематическое Просмотр видеоролика о значении  

 занятие «Система образования ционное занятие содержание занятия образования для профессионального будущего  

 России» (дополнительное  предполагает знакомство человека.  

 образование, уровни  обучающихся с системой Участие в его обсуждении.  

 профессионального образования,  общего образования в РФ, с   

 стратегии поступления) (1 час)  понятием «дополнительное Парная работа по выстраиванию  

   образование для школьников». последовательности уровней общего  

   Обучающиеся получают образования, с фронтальной проверкой.  

   представление о значении   

   образования в жизни человека, Участие в игре о возможностях, которые дает  

   о возможностях, которые дает дополнительное образование школьникам.  
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   дополнительное образование   

   школьникам, в том числе о том,   

   как с помощью   

   дополнительного образования   

   можно подготовиться к   

   будущему профессиональному   

   выбору.   

   В 8-9 классах тематическое Просмотр видеоролика о значении  

   содержание занятия образования для профессионального будущего  

   предполагает знакомство человека. Участие в его обсуждении.  

   обучающихся с понятием Беседа об особенностях среднего и высшего  

   “профессиональное образования с опорой на таблицу.  

   образование”, с особенностями Фронтальная работа со схемой,  

   среднего и высшего представляющей уровни высшего  

   профессионального образования.  

   образования и условиями их Групповая работа: составление схемы  

   получения. Обучающиеся образовательной траектории героев по  

   получают представление о описанию их профессионального пути.  

   значении образования для   

   профессионального развития   

   человека, учатся соотносить   

   профессии и уровень   

   профессионального   

   образования, который   

   требуется для их освоения.   

   В 10-11 классах обучающиеся Просмотр видеоролика о значении  

   знакомятся с понятиями образования для профессионального будущего  

   «направление подготовки», человека.  

   «область образования», Объяснение учителя: этапы подбора  

   «укрупненные группы профессионального образования на примере  

   направлений обучения», героя:  
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   «специальность», «профиль», -    как подобрать уровень образования;  

   «специализация», «программа -    как подобрать направление обучения;  

   обучения». Изучают этапы -    как подобрать специальность или  

   подбора профессионального направление подготовки.  

   образования, учатся читать Знакомство с правилами чтения кода  

   коды специальностей, специальностей.  

   обсуждают основные ошибки, Работа в парах: упражнение на тренировку  

   которые делают абитуриенты навыка чтения кода специальностей.  

   при выборе профессионального Беседа — обсуждение ошибок, которые  

   образования. делают абитуриенты при выборе  

    профессионального образования.  

6. Тема 5. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

 сфере науки и образования» профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

 (моделирующая онлайн-проба на проба) самоопределения дискуссий.  

 платформе проекта «Билет в  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия – знакомство с  

 будущее» по профессии учителя,  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью –  

 приуроченная к Году педагога и  направлениями экономики наука и образование. Обучающемуся  

 наставника) (1 час)  Российской Федерации и предоставляется информация о профессии,  

   решение онлайн-проб цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

   (моделирующая также предоставляется возможность пройти  

   профессиональная проба) как онлайн-пробу (моделирующая  

   практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

   задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

   интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

   (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

   платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

   будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

   Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

   о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  

   профессий, необходимых для информационные материалы, которые  
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   осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

   деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

   Профессиональная проба по вопросы, которые помогают определиться,  

   профессии учителя, понравилась ли данная профессия.  

   приуроченная к Году педагога Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

   и наставника, в рамках которой заданным параметрам (вопросам).  

   обучающимся необходимо Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

   пройти последовательность персональным компьютером с доступом в  

   этапов : Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

   ‒   Знакомство с профессией и обучающихся за каждым компьютером.  

   профессиональной областью. Допускается проведение онлайн-пробы  

   ‒ Постановка задачи и совместно с учителем через демонстрацию  

   подготовительно-обучающий экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   этап. рекомендацией повторить прохождение пробы  

   ‒ Практическое выполнение самостоятельно в качестве домашнего  

   задания. задания.  

   ‒ Завершающий этап ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   (закрепление полученных принимающих участие в проекте «Билет в  

   знаний, получение цифрового будущее» материалы для проведения занятия,  

   артефакта). а также вариативности в выборе проб  

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

     ‒ Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru .  

7. Тема 6. Профориентационное профориента- Для обучающихся, не Просмотр видеосюжетов, обсуждение в  

 занятие «Россия в деле» (часть 1) ционное занятие принимающих участие в формате дискуссий, оценки познавательного  

 (на выбор: импортозамещение,  проекте «Билет в будущее», интереса и формирования ценности труда к  
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 рекомендуется профессиям в предложенных сферах  

 Профориентационное занятие экономического развития (на выбор):  

 «Россия в деле» (часть 1, 1 час). Импортозамещение: Системы управления  

 Просвещение обучающихся и судами, которыми оснащены российские  

 формирование познавательного порты и суда – импортные. Российская  

 интереса к выбору профессий в компания создала программно-аппаратный  

 современной экономике нашей комплекс, который полностью заместил  

 страны. Демонстрация перечня иностранные аналоги. ЭКНИС – электронная  

 технологических ниш, в картографическая навигационно-  

 котором российские научно- информационная система. Амбициозный  

 технические достижения высокотехнологичный проект. Кроме этого, в  

 активно внедряются в России созданы морские навигационные  

 технологические отрасли тренажеры для обучения тех, кто будет в  

 реального сектора экономики, и ближайшем будущем водить суда по  

 со временем результат этой мировому океану. Ранее и эти тренажеры  

 работы займет достойное место поставлялись к нам исключительно из других  

 не только на российском, но и стран. Отечественными стали и малые  

 мировом рынке, формируя космические аппараты, созданные по самым  

 устойчивый тренд: российские последним современным технологиям. Они  

 технологии – это качество – уже на орбите.  

 безопасность – эффективность. Авиастроение:  

 В рамках занятия предложены ‒   Авиастроение: Современные достижения  

 следующие отрасли и тематики отечественного авиастроения. В Жуковском  

 на выбор: импортозамещение, стоят МС-21, которые уже прошли все  

 авиастроение, судовождение, необходимые испытания и ждут  

 судостроение, лесная сертификации. В Москве корпорация "Иркут"  

 промышленность. проводит испытания Суперджета на стенде  

  "Электронная птица", собирает новые  

  модификации кабин пилотов на тач панелях. В  
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    служить гражданской авиации, собирают  

    специалисты высокого класса, владеющие  

    личным клеймом. То есть каждый из них  

    отвечает за качество нового лайнера. Цикл  

    сборки — 18 месяцев. Самолет  

    сертифицирован по всем международным  

    правилам.  

    Судовождение: Российские специалисты  

    первые в мире разработали автономную  

    систему судовождения, которая уже работает  

    на некоторых судах. Качество – безопасность  

    – эффективность – главные принципы работы  

    отечественных морских систем.  

    Судостроение:  В Санкт-Петербурге на верфи  

    сняты готовое электросудно, а также суда,  

    которые пока только собираются.  

    Специалисты "Морсвязьавтоматики"  

    поставляют двигатели, узлы, микросхемы для  

    сборки электросудов. Этот экологически  

    чистый вид речного транспорта сегодня уже  

    принимают Москва, Екатеринбург, Нижний  

    Новгород. В Нижнем Новгороде на заводе  

    "Красное Сормово" начали собирать  

    судакраболовы. Пока страна в начале пути.  

    Завод выполняет заказ на первые пять,  

    которые будут ходить в Баренцевом море.  

    Российские краболовы способны  

    осуществлять полный цикл по вылову и  

    производству замороженной,  

    вакуумированной продукции.  
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    Лесная промышленность: Работа  

    лесоперерабатывающего и  

    лесозаготовительного комплекса. Главные  

    достижения и пути развития. Современная  

    техника и технологии на делянках  

    Вологодской области. Завод по производству  

    фанеры. Питомник, где выращивают елочки,  

    которыми засаживают отработанные делянки,  

    сохраняя «зеленый» баланс нашей страны.  

    Для педагогов-навигаторов, принимающих  

    участие в проекте «Билет в будущее»,  

    материалы для проведения занятия доступны  

    в цифровом инструменте проекта  

    «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒   Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

8. Тема 6. Профориентационная диагностика Для обучающихся-участников Диагностика осуществляется в онлайн-  

 диагностика № 2 «Мои  проекта «Билет в будущее» формате (доступна в личном кабинете  

 ориентиры» и разбор результатов  рекомендуется: обучающегося – участника проекта),  

 (1 час)  Профориентационная предоставляется возможность проведения как  

   диагностика № 2 «Мои в образовательной организации, так и в  

   ориентиры» и разбор домашних условиях. Профориентационная  

   результатов. диагностика проводится на персональном  

   Профориентационная компьютере (телефоне) с устойчивым  

   диагностика обучающихся на доступом в Интернет. После диагностики  

   интернет-платформе рекомендуется проведение консультации по  

   https://bvbinfo.ru/ (для полученным результатам, а также анализ  

   зарегистрированных   
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   участников проекта) позволяет интерпретаций в рамках самостоятельной  

   определить требуемый объем работы.  

   профориентационной помощи На занятии, посвященном разбору результатов  

   и сформировать дальнейшую методики «Мои ориентиры» рекомендуется  

   индивидуальную траекторию обратить внимание обучающихся на:  

   участия в программе – Шкальный профиль уровня готовности к  

   профориентационной работы. выбору профессии, низкие и высокие  

   Методика «Мои ориентиры» – результаты. Это позволяет определить, что  

   онлайн-диагностика именно на пути выбора профессии  

   особенностей построения обучающийся уже делает, а на что стоит  

   образовательно- обратить внимание.  

   профессиональной траектории. – Словесное описание по полученным  

   В 8-11 классах методика результатам.  

   направлена на оценку – «Аватар» – данный блок содержит описание  

   ценностных ориентиров в сильных сторон обучающихся.  

   сфере самоопределения Результаты:  

   обучающихся и уровня рекомендации по совершению  

   готовности к профориентационных действий; просмотр  

   профессиональному видеозаписи консультации по результатам  

   самоопределению. Версия 6-7 профориентационной диагностики;  

   классов включает только рекомендации по обсуждению результатов  

   диагностику готовности к тестирования с родственниками и  

   профессиональному специалистами.  

   самоопределению и не   

   включает диагностику   

   ценностных ориентиров.   

   По итогам диагностики   

   рекомендуется проведение   

   консультации по полученным   

   результатам (в индивидуальном   

   или групповом формате).   
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   Возможно проведение    

   консультации с помощью    

   видеозаписи готовой    

   консультации (доступной    

   участникам проекта «Билет в    

   будущее» на интернет-    

   платформе https://bvbinfo.ru/).    

9. Тема 7. Профориентационное профориента- Популяризация и просвещение Просмотр и обсуждение видео-интервью с  

 занятие «Россия промышленная: ционное занятие обучающихся на основе экспертами в сфере промышленности с  

 узнаю достижения страны в сфере  знакомства с достижениями использованием элементов форсайт-сессии:  

 промышленности и производства»  страны в сфере – обдумывание будущего (исследование и  

 (тяжелая промышленность,  промышленности и прогноз на основе видео-интервью и  

 добыча и переработка сырья) (1  производственных технологий. дополнительных материалов);  

 час)  Знакомство на основе – спорить о будущем (мозговой штурм);  

   видеосюжетов и интервью с – очерчивать будущее (формирование  

   экспертами и специалистами в профориентационной карты и др.).  

   области промышленной и В рамках профориентационного занятия  

   смежных технологий. обучающиеся формируют «карту будущего» с  

   Повышение учетом трендов, технологий, профессий,  

   информированности о личностных и профессиональных качеств,  

   достижениях и перспективах необходимых знаний и др.  

   развития промышленности, ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   направленное на решение принимающих участие в проекте «Билет в  

   важнейших задач развития будущее» материалы для проведения занятия  

   общества и страны. доступны в цифровом инструменте проекта  

   Информирование о профессиях «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   и современном рынке труда в на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   области промышленности и ‒ Для педагогических работников, не  

   смежных отраслей. принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  
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Тема 8. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

занятие «Пробую профессию в (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

сфере промышленности» профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

(моделирующая онлайн-проба на проба) самоопределения дискуссий.  

платформе проекта «Билет в  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия - знакомство с  

будущее» по профессиям на  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью в  

выбор: металлург, специалист по  направлениями экономики сфере промышленности. Обучающемуся  

аддитивным технологиям и др.) (1  Российской Федерации и предоставляется информация о профессии,  

час)  решение онлайн-проб цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

  (моделирующая также предоставляется возможность пройти  

  профессиональная проба) как онлайн-пробу (моделирующая  

  практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

  задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

  интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

  (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

  платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

  будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

  Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

  о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  

  профессий, необходимых для информационные материалы, которые  

  осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

  профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

  деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

  Профессиональная проба по вопросы, которые помогают определиться,  

  профессии в сфере понравилась ли данная профессия.  

  промышленности, в рамках Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

  которой обучающимся заданным параметрам (вопросам).  

  необходимо пройти Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

  последовательность этапов: персональным компьютером с доступом в  
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   ‒ Постановка задачи и Допускается проведение онлайн-пробы  

   подготовительно-обучающий совместно с учителем через демонстрацию  

   этап. экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   ‒ Практическое выполнение рекомендацией повторить прохождение пробы  

   задания. самостоятельно в качестве домашнего  

   ‒ Завершающий этап задания.  

   (закрепление полученных ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   знаний, получение цифрового принимающих участие в проекте «Билет в  

   артефакта). будущее» материалы для проведения занятия,  

     а также вариативности в выборе проб  

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

     ‒ Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru.  

11. Тема 9. Профориентационное профориента- Популяризация и просвещение Просмотр и обсуждение видео-интервью с  

 занятие «Россия цифровая: узнаю ционное занятие обучающихся на основе экспертами в области экономики и  

 достижения страны в области  знакомства с достижениями предпринимательства с использованием  

 цифровых технологий»  страны в сфере цифровых элементов форсайт-сессии:  

 (информационные технологии,  технологий. Знакомство на – обдумывание будущего (исследование и  

 искусственный интеллект,  основе видеосюжетов и прогноз на основе видео-интервью и  

 робототехника) (1 час)  интервью с экспертами и дополнительных материалов);  

   специалистами в области – спорить о будущем (мозговой штурм);  

   сквозных цифровых – очерчивать будущее (формирование  

   технологий. Повышение профориентационной карты и др.).  

   информированности о В рамках профориентационного занятия  

   достижениях и перспективах обучающиеся формируют «карту будущего» с  

   развития цифровизации, учетом трендов, технологий, профессий,  

   направленной на решение    
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   важнейших задач развития личностных и профессиональных качеств,  

   общества и страны. необходимых знаний и др.  

   Информирование о профессиях Для педагогов-навигаторов, принимающих  

   и современном рынке труда в участие в проекте «Билет в будущее»  

   области цифровой экономики и материалы для проведения занятия доступны  

   смежных отраслей. в цифровом инструменте проекта  

    «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее» материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

12. Тема 10. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

 области цифровых технологий» профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

 (моделирующая онлайн-проба на проба) самоопределения дискуссий.  

 платформе проекта «Билет в  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия - знакомство с  

 будущее» по профессиям на  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью в  

 выбор: программист,  направлениями экономики сфере цифровых технологий. Обучающемуся  

 робототехник и др.) (1 час)  Российской Федерации и предоставляется информация о профессии,  

   решение онлайн-проб цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

   (моделирующая также предоставляется возможность пройти  

   профессиональная проба) как онлайн-пробу (моделирующая  

   практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

   задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

   интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

   (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

   платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

   будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

   Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

   о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  
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   профессий, необходимых для информационные материалы, которые  

   осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

   деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

   Профессиональная проба по вопросы, которые помогают определиться,  

   профессии в сфере цифровых понравилась ли данная профессия.  

   технологий, в рамках которой Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

   обучающимся необходимо заданным параметрам (вопросам).  

   пройти последовательность Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

   этапов: персональным компьютером с доступом в  

   ‒   Знакомство с профессией и Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

   профессиональной областью. обучающихся за каждым компьютером.  

   ‒ Постановка задачи и Допускается проведение онлайн-пробы  

   подготовительно-обучающий совместно с учителем через демонстрацию  

   этап. экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   ‒ Практическое выполнение рекомендацией повторить прохождение пробы  

   задания. самостоятельно в качестве домашнего  

   ‒ Завершающий этап задания.  

   (закрепление полученных 1. Для педагогов-навигаторов,  

   знаний, получение цифрового принимающих участие в проекте «Билет в  

   артефакта). будущее», материалы для проведения занятия,  

     а также вариативности в выборе проб  

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

     2. Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru .  

13. Тема 11. Профориентационное профориента- Для обучающихся, не Просмотр видеосюжетов, обсуждение в  

 занятие «Россия в деле» (часть 2) ционное занятие принимающих участие в формате дискуссий, оценки познавательного  
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 (на выбор: медицина,  проекте «Билет в будущее», интереса и формирования ценности труда к  

 реабилитация, генетика) (1 час)  рекомендуется профессиям в предложенных сферах  

   Профориентационное занятие экономического развития (на выбор):  

   «Россия в деле» (часть 2). Медицина: Медицина очень интенсивно  

   Просвещение обучающихся и развивается. Произошли взрывы знаний,  

   формирование познавательного просто выдающиеся открытия сделаны.  

   интереса к выбору профессий в Появились возможности выращивать новые  

   современной экономике нашей клетки, новые ткани, новые органы, это  

   страны. Демонстрация перечня начальный этап этой науки, которая  

   технологических ниш, в называется регенеративная медицина.  

   котором российские научно- Реабилитация: Развитие и создание  

   технические достижения отечественного оборудования для  

   активно внедряются в реабилитации и физиотерапии.  

   технологические отрасли Генетика: Прогресс человечества связывают с  

   реального сектора экономики и использованием генетических организмов.  

   со временем результат этой Сегодня российские ученые научились  

   работы займет достойное место конструировать живые объекты. Генетические  

   не только на российском, но и технологии проникли во все сферы  

   мировом рынке, формируя экономики. И это не опасно для человека!  

   устойчивый тренд: российские Для педагогов-навигаторов, принимающих  

   технологии – это качество – участие в проекте «Билет в будущее»,  

   безопасность – эффективность. материалы для проведения занятия доступны  

   В рамках занятия предложены в цифровом инструменте проекта  

   следующие отрасли и тематики «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   на выбор: медицина, на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   реабилитация, генетика. Для педагогических работников, не  

   ‒ принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru  
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14. Тема 11. Профориентационная диагностика Для обучающихся-участников Диагностика осуществляется в онлайн-  

 диагностика № 3 «Мои таланты»  проекта «Билет в будущее» формате (доступна в личном кабинете  

 и разбор результатов (1 час)  доступна профориентационная обучающегося – участника проекта).  

   диагностика № 3 «Мои Рекомендуется проходить диагностику в  

   таланты». сопровождении учителя, родителя, тьютора  

   Профориентационная для предотвращения случаев, когда у  

   диагностика участников обучающихся возникают сложности с  

   проекта «Билет в будущее» на платформой, непонимании слов,  

   интернет-платформе интерпретации результатов. Также,  

   https://bvbinfo.ru/ (для рекомендуется видео-сопровождение для  

   зарегистрированных знакомства с результатами и рекомендациями  

   участников проекта) для пользователя.  

   направлена на выявление После ответа на все вопросы диагностики  

   выраженности интересов и обучающемуся предоставляется «тиндер  

   способностей в разных сферах подходящих профессий», где пользователю  

   с целью выдачи нужно поставить «лайк» или «дизлайк» на  

   профориентационных каждую предложенную профессию.  

   рекомендаций. Результаты диагностики  

   Комплексная методика «Мои 1. Визуализация выраженности сфер  

   таланты» определяет интересов и их текстовое описание  

   профессиональные интересы и 2. Визуализация выраженности способностей  

   сильные стороны обучающихся и их текстовое описание  

   с подсвечиванием «зон Рекомендации по итогу диагностики  

   потенциала» (талантов), 1. Визуализация выраженных талантов и их  

   рекомендуемых отраслей и описание  

   профессий. Методика 2. Визуализация рекомендованных отраслей и  

   предусматривает версии для 6- их описание  

   7, 8-9 классов, в силу Визуализация рекомендованных профессий (с  

   особенностей образовательных пометкой лайков пользователя) и их описание.  

   возможностей для данной   

   нозологии. Рекомендуем   
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   проходить диагностику в  

   сопровождении учителя,  

   родителя, тьютора для  

   предотвращения случаев, когда  

   у ученика возникают  

   сложности с платформой,  

   непонимание слов,  

   интерпретации результатов.  

   Также рекомендуется видео-  

   сопровождение для знакомства  

   с результатами и  

   рекомендациями для  

   пользователя.  

   Для обучающихся – участников  

   проекта «Билет в будущее»  

   доступно дополнительное  

   тестирование по методикам  

   «Мои возможности» и «Мои  

   способности» (проводится по  

   желанию обучающихся).  

   Дополнительное тестирование  

   увеличивает точность и  

   полноту рекомендаций.  

   Тестирование проводится в  

   рамках  дополнительных  

   занятий или в домашних  

   условиях. Для тестирования  

   рекомендуется использовать  

   стационарные компьютеры или  

   ноутбуки, в случае отсутствия  

   такой возможности  
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   допускается использование    

   мобильных устройств.    

15. Тема 12. Профориентационное профориента- Популяризация и просвещение Просмотр и обсуждение видео-интервью с  

 занятие «Россия инженерная: ционное занятие обучающихся на основе экспертами в сфере инженерного дела с  

 узнаю достижения страны в  знакомства с достижениями использованием элементов форсайт-сессии:  

 области инженерного дела»  страны в сфере инженерного – обдумывание будущего (исследование и  

 (машиностроение, транспорт,  дела. Знакомство на основе прогноз на основе видео-интервью и  

 строительство) (1 час)  видеосюжетов и интервью с дополнительных материалов);  

   экспертами и специалистами в – спорить о будущем (мозговой штурм);  

   области инженерной и – очерчивать будущее (формирование  

   инжиниринговой деятельности. профориентационной карты и др.).  

   Повышение В рамках профориентационного занятия  

   информированности о обучающиеся формируют «карту будущего» с  

   достижениях и перспективах учетом трендов, технологий, профессий,  

   развития инженерного дела, личностных и профессиональных качеств,  

   направленного на решение необходимых знаний и др.  

   важнейших задач развития Для педагогов-навигаторов, принимающих  

   общества и страны. участие в проекте «Билет в будущее»,  

   Информирование о профессиях материалы для проведения занятия доступны  

   и современном рынке труда в в цифровом инструменте проекта  

   области инженерной «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   деятельности и смежных на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   отраслей. Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

16. Тема 13. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

 инженерной сфере» профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

 (моделирующая онлайн-проба на проба) самоопределения дискуссий.  

 платформе проекта «Билет в  обучающихся. Знакомство с    
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будущее» по профессиям на  ключевыми отраслевыми Вторая часть занятия – знакомство с  

выбор: инженер-конструктор,  направлениями экономики профессией и профессиональной областью в  

электромонтер и др.) (1 час)  Российской Федерации и сфере инженерного дела (инженерии).  

  решение онлайн-проб Обучающемуся предоставляется информация  

  (моделирующая о профессии, цели и задачи задания (онлайн-  

  профессиональная проба) как пробы), а также предоставляется возможность  

  практико-ориентированных пройти онлайн-пробу (моделирующая  

  задач с помощью цифровых профессиональная проба), в рамках которой  

  интерактивных технологий поэтапно выполняя задания обучающийся  

  (приложений-симуляторов на знакомится с профессией, функциональными  

  платформе проекта «Билет в обязанностями и особенностями ежедневной  

  будущее»: https://bvbinfo.ru/). профессиональной деятельности данного  

  Формирование представлений специалиста. При прохождении заданий  

  о компетенциях и особенностях онлайн-пробы обучающийся может  

  профессий, необходимых для использовать дополнительные  

  осуществления конкретной информационные материалы, которые  

  профессиональной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

  деятельности. пробы. После прохождения всех заданий  

  Профессиональная проба по онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

  профессии в сфере вопросы, которые помогают определиться,  

  инженерного дела (инженерии), понравилась ли данная профессия.  

  в рамках которой Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

  обучающимся необходимо заданным параметрам (вопросам).  

  пройти последовательность Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

  этапов: персональным компьютером с доступом в  

  ‒   Знакомство с профессией и Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

  профессиональной областью. обучающихся за каждым компьютером.  

  ‒ Постановка задачи и Допускается проведение онлайн-пробы  

  подготовительно-обучающий совместно с учителем через демонстрацию  
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   ‒ Практическое выполнение самостоятельно в качестве домашнего  

   задания. задания.  

   ‒ Завершающий этап   

   (закрепление полученных   

   знаний, получение цифрового   

   артефакта).   

17. Тема 14. Профориентационное профориента- В 6-7 классе: обучающиеся Просмотр видеоролика о функциях  

 занятие «Государственное ционное занятие знакомятся с основными государства с последующим обсуждением.  

 управление и общественная  функциями государства и Знакомство обучающихся с понятием  

 безопасность» (федеральная  органах, которые ответственны «военнослужащий», информирование с  

 государственная, военная и  за реализацию этих функций; возможным использованием интерактивных  

 правоохранительная службы,  знакомятся с понятием заданий, дискуссий о видах войск и примерах  

 особенности работы и профессии  “военнослужащий”, видами профессий, имеющих отношение к военному  

 в этих службах) (1 час)  войск РФ и примерами делу . Работа в парах: выполнение  

   профессий, имеющих упражнения на соотнесение профессий и  

   отношение к военному делу; видов войск. Работа в командах: участие в  

   узнают о возможностях и игре, направленной на распознавание  

   ограничениях работы в профессий по их описанию. Просмотр  

   госструктурах, в частности, об видеоролика об особенностях работы в  

   особенностях военной службы: госструктурах с последующим обсуждением.  

   наличие рисков для жизни и   

   здоровья, льгот при   

   поступлении в учебные   

   заведения, возможности   

   предоставления служебного   

   жилья и др.   

   В 8-9 классе: обучающиеся Просмотр видеоролика о функциях  

   актуализируют знания об государства с последующим обсуждением.  

   основных функциях и Информирование обучающихся об основных  

   обязанностях государства в правоохранительных органах и их функциях с  

   отношении своих граждан, а возможным использованием интерактивных  
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   также об органах, которые заданий, дискуссий. Работа в командах:  

   ответственны за реализацию выполнение упражнения на соотнесение  

   этих функций; знакомятся с профессий и правоохранительных органов.  

   понятием Просмотр видеоролика об особенностях  

   “правоохранительные органы” работы в госструктурах с последующим  

   и с основными профессиями в обсуждением.  

   сфере, соотнося различные   

   ведомства с занятыми в них   

   сотрудниками; актуализируют   

   знания о возможностях и   

   ограничениях работы в   

   госструктурах, в частности, об   

   особенностях работы в   

   правоохранительных органах.   

   В 10-11 классе: обучающиеся Просмотр видеоролика о функциях  

   актуализируют знания об государства с последующим обсуждением.  

   основных функциях и Работа в командах: выполнение упражнения  

   обязанностях государства в на соотнесение гражданских служащих с  

   отношении своих граждан, а примерами их рабочих задач. Работа в  

   также об органах, которые командах: знакомство с историями  

   ответственны за реализацию профессионального успеха госслужащих с  

   этих функций; обучающиеся последующим обсуждением. Просмотр  

   узнают об основных рабочих видеоролика об особенностях работы в  

   задачах гражданских госструктурах с последующим обсуждением.  

   государственных служащих в   

   различных в органах   

   государственного управления,   

   узнают о релевантном   

   образовании для   

   управленческих позиций в   

   госструктурах и особенностях   
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   трудоустройства в органы   

   государственного управления;   

   актуализируют знания о   

   возможностях и ограничениях   

   работы в госструктурах.   

18. Тема 15. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

 сфере управления и профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

 безопасности» (моделирующая проба) самоопределения дискуссий.  

 онлайн-проба на платформе  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия – знакомство с  

 проекта «Билет в будущее» по  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью в  

 профессиям на выбор: специалист  направлениями экономики сфере управления и безопасности.  

 по кибербезопасности, юрист и  Российской Федерации и Обучающемуся предоставляется информация  

 др.) (1 час)  решение онлайн-проб о профессии, цели и задачи задания (онлайн-  

   (моделирующая пробы), а также предоставляется возможность  

   профессиональная проба) как пройти онлайн-пробу (моделирующая  

   практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

   задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

   интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

   (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

   платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

   будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

   Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

   о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  

   профессий, необходимых для информационные материалы, которые  

   осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

   деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

   Профессиональная проба по вопросы, которые помогают определиться,  

   профессии в сфере управления понравилась ли данная профессия.  

   и безопасности, в рамках   
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   которой обучающимся Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

   необходимо пройти заданным параметрам (вопросам).  

   последовательность этапов: Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

   ‒   Знакомство с профессией и персональным компьютером с доступом в  

   профессиональной областью. Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

   ‒ Постановка задачи и обучающихся за каждым компьютером.  

   подготовительно-обучающий Допускается проведение онлайн-пробы  

   этап. совместно с учителем через демонстрацию  

   ‒ Практическое выполнение экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   задания. рекомендацией повторить прохождение пробы  

   ‒ Завершающий этап самостоятельно в качестве домашнего  

   (закрепление полученных задания.  

   знаний, получение цифрового    

   артефакта).    

19. Тема 16. Профориентационное профориента- Разбор и обсуждение Групповое обсуждение, рефлексия, разбор  

 занятие-рефлексия «Моё будущее ционное занятие полученного опыта в рамках полученного опыта за первое полугодие по  

 – моя страна» (1 час)  серии профориентационных результатам участия в профориентационных  

   занятий. Постановка занятиях, практические задания и  

   образовательных и карьерных упражнения, просмотр видеороликов.  

   целей. Формирование планов ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   образовательных шагов и принимающих участие в проекте «Билет в  

   формулирование карьерной будущее», материалы для проведения занятия  

   траектории развития. Развитие доступны в цифровом инструменте проекта  

   проектного мышления, «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   рефлексивного сознания на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   обучающихся, осмысление ‒ Для педагогических работников, не  

   значимости собственных принимающих участие в проекте «Билет в  

   усилий для достижения успеха, будущее», материалы доступны на цифровой  

   совершенствование субъектной платформе profmin.bvbinfo.ru.  

   позиции, развитие социально-    
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   психологических качеств    

   личности.    

20. Тема 17. Профориентационное профориента- Популяризация и просвещение Просмотр и обсуждение видео-интервью с  

 занятие «Россия плодородная: ционное занятие обучающихся на основе экспертами в сфере агропромышленного  

 узнаю о достижениях  знакомства с достижениями комплекса и сельского хозяйства с  

 агропромышленного комплекса  страны в сфере использованием элементов форсайт-сессии:  

 страны» (агропромышленный  агропромышленного комплекса – обдумывание будущего (исследование и  

 комплекс) (1 час)  (АПК) и сельского хозяйства. прогноз на основе видео-интервью и  

   Знакомство на основе дополнительных материалов);  

   видеосюжетов и интервью с – спорить о будущем (мозговой штурм);  

   экспертами и специалистами в – очерчивать будущее (формирование  

   области сельского хозяйства и профориентационной карты и др.).  

   смежных технологий. В рамках профориентационного занятия  

   Повышение обучающиеся формируют «карту будущего» с  

   информированности о учетом трендов, технологий, профессий,  

   достижениях и перспективах личностных и профессиональных качеств,  

   развития АПК, направленного необходимых знаний и др.  

   на решение важнейших задач ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   развития общества и страны. принимающих участие в проекте «Билет в  

   Информирование о профессиях будущее», материалы для проведения занятия  

   и современном рынке труда в доступны в цифровом инструменте проекта  

   области экономики сельского «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   хозяйства и смежных отраслей. на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

21. Тема 18. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

 аграрной сфере» (моделирующая профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

 онлайн-проба на платформе проба) самоопределения дискуссий.  
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проекта «Билет в будущее» по  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия – знакомство с  

профессиям на выбор: агроном,  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью в  

зоотехник и др.) (1 час)  направлениями экономики аграрной сфере. Обучающемуся  

  Российской Федерации и предоставляется информация о профессии,  

  решение онлайн-проб цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

  (моделирующая также предоставляется возможность пройти  

  профессиональная проба) как онлайн-пробу (моделирующая  

  практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

  задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

  интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

  (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

  платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

  будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

  Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

  о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  

  профессий, необходимых для информационные материалы, которые  

  осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

  профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

  деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

  Профессиональная проба по вопросы, которые помогают определиться,  

  профессии в аграрной сфере, в понравилась ли данная профессия.  

  рамках которой обучающимся Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

  необходимо пройти заданным параметрам (вопросам).  

  последовательность этапов: Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

  ‒   Знакомство с профессией и персональным компьютером с доступом в  

  профессиональной областью. Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

  ‒ Постановка задачи и обучающихся за каждым компьютером.  

  подготовительно-обучающий Допускается проведение онлайн-пробы  

  этап. совместно с учителем через демонстрацию  
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   ‒   Завершающий этап самостоятельно в качестве домашнего  

   (закрепление полученных задания.  

   знаний, получение цифрового 1. Для педагогов-навигаторов,  

   артефакта). принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы для проведения занятия,  

    а также вариативности в выборе проб  

    доступны в цифровом инструменте проекта  

    «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    2. Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

22. Тема 19. Профориентационное профориента- Популяризация и просвещение Просмотр и обсуждение видео-интервью с  

 занятие «Россия здоровая: узнаю ционное занятие обучающихся на основе экспертами в сфере медицины и  

 достижения страны в области  знакомства с достижениями здравоохранения с использованием элементов  

 медицины и здравоохранения»  страны в сфере медицины и форсайт-сессии:  

 (сфера здравоохранения,  здравоохранения. Знакомство – обдумывание будущего (исследование и  

 фармацевтика и биотехнологии)  на основе видеосюжетов и прогноз на основе видео-интервью и  

 (1 час)  интервью с экспертами и дополнительных материалов);  

   специалистами в области – спорить о будущем (мозговой штурм);  

   современной медицины и – очерчивать будущее (формирование  

   смежных технологий. профориентационной карты и др.).  

   Повышение В рамках профориентационного занятия  

   информированности о обучающиеся формируют «карту будущего» с  

   достижениях и перспективах учетом трендов, технологий, профессий,  

   развития здравоохранения, личностных и профессиональных качеств,  

   направленного на решение необходимых знаний и др.  

   важнейших задач развития ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   общества и страны. принимающих участие в проекте «Билет в  

   Информирование о профессиях будущее», материалы для проведения занятия  
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   и современном рынке труда в доступны в цифровом инструменте проекта  

   области медицины и смежных «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   отраслей. на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒   Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

23. Тема 20. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

 области медицины» профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

 (моделирующая онлайн-проба на проба) самоопределения дискуссий.  

 платформе проекта «Билет в  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия - знакомство с  

 будущее» по профессиям на  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью в  

 выбор: врач телемедицины,  направлениями экономики сфере медицины. Обучающемуся  

 биотехнолог и др.) (1 час)  Российской Федерации и предоставляется информация о профессии,  

   решение онлайн-проб цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

   (моделирующая также предоставляется возможность пройти  

   профессиональная проба) как онлайн-пробу (моделирующая  

   практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

   задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

   интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

   (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

   платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

   будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

   Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

   о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  

   профессий, необходимых для информационные материалы, которые  

   осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

   деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  
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   Профессиональная проба по вопросы, которые помогают определиться,  

   профессии в сфере медицины, в понравилась ли данная профессия.  

   рамках которой обучающимся Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

   необходимо пройти заданным параметрам (вопросам).  

   последовательность этапов: Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

   ‒   Знакомство с профессией и персональным компьютером с доступом в  

   профессиональной областью. Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

   ‒ Постановка задачи и обучающихся за каждым компьютером.  

   подготовительно-обучающий Допускается проведение онлайн-пробы  

   этап. совместно с учителем через демонстрацию  

   ‒ Практическое выполнение экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   задания. рекомендацией повторить прохождение пробы  

   ‒ Завершающий этап самостоятельно в качестве домашнего  

   (закрепление полученных задания.  

   знаний, получение цифрового ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   артефакта). принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы для проведения занятия,  

     а также вариативности в выборе проб  

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

     ‒ Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru.  

24. Тема 21. Профориентационное профориента- Популяризация и просвещение Просмотр и обсуждение видео-интервью с  

 занятие «Россия добрая: узнаю о ционное занятие обучающихся на основе экспертами в сфере социального развития,  

 профессиях на благо общества»  знакомства с достижениями туризма и гостеприимства с использованием  

 (сфера социального развития,  страны в сфере социального элементов форсайт-сессии:  

 туризма и гостеприимства) (1 час)  развития, туризма и    

   гостеприимства. Знакомство на    
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

  

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

   основе видеосюжетов и – обдумывание будущего (исследование и  

   интервью с экспертами и прогноз на основе видео-интервью и  

   специалистами в области дополнительных материалов);  

   социально-экономического – спорить о будущем (мозговой штурм);  

   развития. Повышение – очерчивать будущее (формирование  

   информированности о профориентационной карты и др.).  

   достижениях и перспективах В рамках профориентационного занятия  

   развития социальной сферы, обучающиеся формируют «карту будущего» с  

   направленной на решение учетом трендов, технологий, профессий,  

   важнейших задач развития личностных и профессиональных качеств,  

   общества и страны. необходимых знаний и др.  

   Информирование о профессиях ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   и современном рынке труда в принимающих участие в проекте «Билет в  

   области социальной сферы и будущее», материалы для проведения занятия  

   смежных отраслей. доступны в цифровом инструменте проекта  

    «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

25. Тема 22. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию на (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

 благо общества» (моделирующая профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

 онлайн-проба на платформе проба) самоопределения дискуссий.  

 проекта «Билет в будущее» по  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия – знакомство с  

 профессиям на выбор: менеджер  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью в  

 по туризму, организатор  направлениями экономики социальной сфере. Обучающемуся  

 благотворительных мероприятий  Российской Федерации и предоставляется информация о профессии,  

 и др.) (1 час)  решение онлайн-проб цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

   (моделирующая также предоставляется возможность пройти  
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения 

 

Основное содержание 

 

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

   профессиональная проба) как онлайн-пробу (моделирующая  

   практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

   задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

   интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

   (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

   платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

   будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

   Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

   о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  

   профессий, необходимых для информационные материалы, которые  

   осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

   деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

   Профессиональная проба в вопросы, которые помогают определиться,  

   социальной сфере, в рамках понравилась ли данная профессия.  

   которой обучающимся Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

   необходимо пройти заданным параметрам (вопросам).  

   последовательность этапов: Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

   ‒   Знакомство с профессией и персональным компьютером с доступом в  

   профессиональной областью. Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

   ‒ Постановка задачи и обучающихся за каждым компьютером.  

   подготовительно-обучающий Допускается проведение онлайн-пробы  

   этап. совместно с учителем через демонстрацию  

   ‒ Практическое выполнение экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   задания. рекомендацией повторить прохождение пробы  

   ‒ Завершающий этап самостоятельно в качестве домашнего  

   (закрепление полученных задания.  

   знаний, получение цифрового Для педагогов-навигаторов, принимающих  

   артефакта). участие в проекте «Билет в будущее»,  

     материалы для проведения занятия, а также  

     вариативности в выборе проб доступны в  
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п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

    цифровом инструменте проекта «Конструктор  

    будущего» (в личном кабинете на интернет-  

    платформе https://bvbinfo.ru/).  

    Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru .  

26. Тема 23. Профориентационное профориента- Популяризация и просвещение Просмотр и обсуждение видео-интервью с  

 занятие «Россия креативная: ционное занятие обучающихся на основе экспертами в области творческой индустрии с  

 узнаю творческие профессии»  знакомства с достижениями использованием элементов форсайт-сессии:  

 (сфера культуры и искусства) (1  страны в сфере культуры и – обдумывание будущего (исследование и  

 час)  искусства. Знакомство на прогноз на основе видео-интервью и  

   основе видеосюжетов и дополнительных материалов);  

   интервью с экспертами и – спорить о будущем (мозговой штурм);  

   специалистами в области – очерчивать будущее (формирование  

   креативной экономике и профориентационной карты и др.).  

   творческих индустрий. В рамках профориентационного занятия  

   Повышение обучающиеся формируют «карту будущего» с  

   информированности о учетом трендов, технологий, профессий,  

   достижениях и перспективах личностных и профессиональных качеств,  

   развития креативного сектора необходимых знаний и др.  

   экономики, направленных на ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   решение важнейших задач принимающих участие в проекте «Билет в  

   развития общества и страны. будущее», материалы для проведения занятия  

   Информирование о творческих доступны в цифровом инструменте проекта  

   профессиях, современном «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   рынке труда в данной области и на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   смежных отраслей. ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  
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27. 

 

 

 Форма  

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

  

    

Тема 24. Профориентационное онлайн-проба Профессиональная проба как Первая часть занятия построена на просмотре  

занятие «Пробую творческую (моделирующая средство актуализации тематических видеороликов, интерактивном  

профессию» (моделирующая профессиональная профессионального взаимодействии – игр, обсуждений и  

онлайн-проба на платформе проба) самоопределения дискуссий.  

проекта «Билет в будущее» по  обучающихся. Знакомство с Вторая часть занятия – знакомство с  

профессиям на выбор: дизайнер,  ключевыми отраслевыми профессией и профессиональной областью в  

продюсер и др.) (1 час)  направлениями экономики сфере творчества. Обучающемуся  

  Российской Федерации и предоставляется информация о профессии,  

  решение онлайн-проб цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

  (моделирующая также предоставляется возможность пройти  

  профессиональная проба) как онлайн-пробу (моделирующая  

  практико-ориентированных профессиональная проба), в рамках которой  

  задач с помощью цифровых поэтапно выполняя задания обучающийся  

  интерактивных технологий знакомится с профессией, функциональными  

  (приложений-симуляторов на обязанностями и особенностями ежедневной  

  платформе проекта «Билет в профессиональной деятельности данного  

  будущее»: https://bvbinfo.ru/). специалиста. При прохождении заданий  

  Формирование представлений онлайн-пробы обучающийся может  

  о компетенциях и особенностях использовать дополнительные  

  профессий, необходимых для информационные материалы, которые  

  осуществления конкретной находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

  профессиональной пробы. После прохождения всех заданий  

  деятельности. онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

  Профессиональная проба по вопросы, которые помогают определиться,  

  профессии в сфере творчества, понравилась ли данная профессия.  

  в рамках которой Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

  обучающимся необходимо заданным параметрам (вопросам).  

  пройти последовательность Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

  этапов: персональным компьютером с доступом в  
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   ‒ Постановка задачи и Допускается проведение онлайн-пробы  

   подготовительно-обучающий совместно с учителем через демонстрацию  

   этап. экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   ‒ Практическое выполнение рекомендацией повторить прохождение пробы  

   задания. самостоятельно в качестве домашнего  

   ‒ Завершающий этап задания.  

   (закрепление полученных ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   знаний, получение цифрового принимающих участие в проекте «Билет в  

   артефакта). будущее», материалы для проведения занятия,  

     а также вариативности в выборе проб  

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

     ‒ Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru .  

28. Тема 25. Профориентационное профориента- Формирование Погружение в профориентационную тематику  

 занятие «Один день в профессии» ционное занятие познавательного интереса у на основе просмотра и обсуждения  

 (часть 1) (учитель, актер, эколог)  обучающихся к вопросам видеосюжетов в формате реалити-шоу. В  

 (1 час)  профессионального рамках занятия предлагаются к изучению  

   самоопределения на основе следующие профессии (на выбор):  

   видеосюжетов с известными Учитель: Учитель — это призвание. Педагоги  

   для молодежи медийными не только рассказывают общую или  

   личностями – популярными предметную информацию, они и наставники,  

   блогерами, артистами, психологи, способные раскрыть твой  

   ведущими, которые решили потенциал и направить тебя в нужное русло,  

   воплотить свои детские мечты. готовые всегда подсказать и помочь.  

   В формате реалити-шоу на Актер: Творчество – основа профессии,  

   занятии рассматриваются которая часто воспринимается слишком  

     играючи. Профессиональный актер  
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занятия 

  

    

   следующие профессии (на  

   выбор): учитель, актер, эколог.  

     

 

 

 

Основные виды деятельности 
 

обучающихся 
 

многогранен, он должен не только вживаться 

 

роль и запоминать текст, но и виртуозно 

управляться своим голосом и выражать эмоции без 

слов. Именно поэтому их называют универсалами – 

в работе есть необходимость не только в 

перевоплощении, но и в правильной подаче, 

использовании потенциала на полную. 

 

Эколог: Проблема экологии – одна из наиболее 

актуальных и болезненных тем на сегодняшний 

день. Как спасти планету от климатических 

изменений? Что сделать, чтобы многие виды 

животных перестали быть редкими? Возможно ли 

уменьшить углеродный след, которые оставляют 

большие компании? Решением этих вопросов 

занимается целый ряд самых разных профильных 

специалистов с приставкой «эко». Эко-активисты, 

эко-юристы, эко-предприниматели и, конечно, 

профессиональные экологи. 

 

‒ Для педагогов-навигаторов, принимающих 

участие в проекте «Билет в будущее», материалы 

для проведения занятия, а также вариативности в 

выборе проб доступны в цифровом инструменте 

проекта «Конструктор будущего» (в личном 

кабинете на интернет-платформе  
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    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru .  

29. Тема 26. Профориентационное профориента- Формирование Погружение в профориентационную тематику  

 занятие «Один день в профессии» ционное занятие познавательного интереса у на основе просмотра и обсуждения  

 (часть 2) (пожарный, ветеринар,  обучающихся к вопросам видеосюжетов в формате реалити-шоу. В  

 повар) (1 час)  профессионального рамках занятия предлагаются к изучению  

   самоопределения на основе следующие профессии (на выбор):  

   видеосюжетов с известными Пожарный: несмотря на то, что основная  

   для молодежи медийными задача пожарного — устранение очага  

   личностями – популярными возгорания, профессионал отвечает за  

   блогерами, артистами, большее, чем тушение огня. Пожарный  

   ведущими, которые решили должен уметь оказать первую помощь и  

   воплотить свои детские мечты. психологически поддержать человека, если он  

   В формате реалити-шоу на в ней нуждается.  

   занятии рассматриваются Ветеринар: одна из самых сложных  

   следующие профессии (на профессий, особенно когда твой пациент не  

   выбор): пожарный, ветеринар, может сказать, где и что у него болит. И речь  

   повар. сейчас не только о животных. Важно также  

    чувствовать человека и найти правильный  

    контакт с хозяином хвостатого друга, а  

    последние тоже не всегда могут сказать, что  

    случилось. Ветеринар должен обладать не  

    только профессиональными навыками, но и  

    эмпатией, способностью помогать другим. Но  

    несмотря на все трудности, врачи каждый  

    день сталкиваются с чем-то новым и  

    интересным.  

    Повар: Кулинария – это язык, с помощью  

    которого можно передать гармонию, счастье,  

    красоту, иронию, культуру – в общем, все, из  

    чего складывается наша жизнь. Повара по  
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    праву считаются новыми «рок-звездами»,  

    именно от них зависит меню, впечатление от  

    ресторана и многое другое. Профессия,  

    безусловно, ответственная, но очень  

    креативная и захватывающая.  

    ‒ Для педагогов-навигаторов,  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы для проведения занятия,  

    а также вариативности в выборе проб  

    доступны в цифровом инструменте проекта  

    «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru .  

30. Тема 27. Профориентационный профориента- Знакомство с профессиями из Просмотр профориентационного сериала,  

 сериал проекта «Билет в будущее» ционное занятие разных профессиональных обсуждение историй героев, обмен мнением,  

 (часть 1) (1 час)  отраслей через интервью с марафон профориентационных вопросов:  

   реальными представителями «Какая история вам была наиболее близка?»,  

   профессий – героями первого «Какие качества необходимы для этой  

   профориентационного сериала профессии?», «Какие школьные предметы  

   для школьников. необходимы для данной специальности? И др.  

   Формирование В рамках занятия рекомендовано к просмотру  

   познавательного интереса к и обсуждению 1-4 серии (на выбор),  

   вопросам профориентации на посвященные следующим профессиям:  

   основе знакомства с личной начальник конструкторского отдела компании  

   историей труда и успеха героев «ОДК-Авиадвигатели», владелец семейной  

   сериала, мотивация и фермы «Российские альпаки», шеф-повар  

   практическая значимость на ресторана «Peshi», мастер-пожарный  

   основе жизненных историй. специализированной пожарно-спасательной  
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   Каждая серия знакомит с части по тушению крупных пожаров, второй  

   представителями разных сфер: пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские  

   медицина, IT, медиа, бизнес, авиалинии», полицейский-кинолог  

   инженерное дело, различные Отдельного батальона патрульно-постовой  

   производства, наука и службы полиции на метрополитене, инженер-  

   искусство. технолог отдела анализа эффективности и  

   В рамках занятия сборки автомобилей компании «Камаз»,  

   рекомендовано к просмотру и архитектор и руководитель «Архитектурного  

   обсуждению 1-4 серии (на бюро Маликова», нейробиолог, начальник  

   выбор), посвященные лаборатории нейронаук Курчатовского  

   следующим профессиям: комплекса НБИКС-природоподобных  

   1 серия: начальник технологий (НИЦ «Курчатовский институт»),  

   конструкторского отдела мастер участка компании «ОДК-  

   компании «ОДК- Авиадвигатели», скульптор, руководитель  

   Авиадвигатели», владелец Курчатовского комплекса синхротронно-  

   семейной фермы «Российские нейтринных исследований (НИЦ  

   альпаки», шеф-повар ресторана «Курчатовский институт»).  

   «Peshi». Для педагогов-навигаторов, принимающих  

   2 серия: мастер-пожарный участие в проекте «Билет в будущее»  

   специализированной пожарно- материалы для проведения занятия, доступны  

   спасательной части по в цифровом инструменте проекта  

   тушению крупных пожаров, «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   второй пилот авиакомпании на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   «Аэрофлот – Российские ‒   Для педагогических работников, не  

   авиалинии», полицейский- принимающих участие в проекте «Билет в  

   кинолог Отдельного батальона будущее», материалы доступны на цифровой  

   патрульно-постовой службы платформе profmin.bvbinfo.ru .  

   полиции на метрополитене.   

   3 серия: инженер-технолог   

   отдела анализа эффективности   

   и сборки автомобилей   
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   компании «Камаз», архитектор   

   и руководитель   

   «Архитектурного бюро   

   Маликова», нейробиолог,   

   начальник лаборатории   

   нейронаук Курчатовского   

   комплекса НБИКС-   

   природоподобных технологий   

   (НИЦ «Курчатовский   

   институт»).   

   4 серия: мастер участка   

   компании «ОДК-   

   Авиадвигатели», скульптор,   

   руководитель Курчатовского   

   комплекса синхротронно-   

   нейтринных исследований   

   (НИЦ «Курчатовский   

   институт»).   

31. Тема 28. Профориентационный профориента- Знакомство с профессиями из Просмотр профориентационного сериала,  

 сериал проекта «Билет в будущее» ционное занятие разных профессиональных обсуждение историй героев, обмен мнением,  

 (часть 2) (1 час)  отраслей через интервью с марафон профориентационных вопросов:  

   реальными представителями «Какая история вам была наиболее близка?»,  

   профессий – героями первого «Какие качества необходимы для этой  

   профориентационного сериала профессии?», «Какие школьные предметы  

   для школьников. Каждая серия необходимы для данной специальности? И др.  

   знакомит обучающихся с В рамках занятия рекомендовано к просмотру  

   личной историей труда и и обсуждению 5-8 серии (на выбор),  

   успеха, мотивирует и несет в посвященные следующим профессиям:  

   себе практическую значимость. сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК  

   Каждая серия знакомит с и спортивной медицины, реабилитолог, врач-  

   представителями разных сфер: педиатр Псковской областной инфекционной  
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   медицина, IT, медиа, бизнес, больницы, основательница концепт-стора  

   инженерное дело, различные «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом»,  

   производства, наука и сыровар на семейном предприятии, оператор  

   искусство. ЧПУ в «Лобаев Армс», учитель физики,  

   В рамках занятия замдиректора школы «Экотех +», краевед,  

   рекомендовано к просмотру и технолог, начальник бюро окончательной  

   обсуждению 5-8 серии (на сборки изделий машиностроительного завода  

   выбор), посвященные «Тонар», травматолог-ортопед, клинический  

   следующим профессиям: ординатор.  

   ‒ 5 серия: сварщик, методист ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   в Музее оптики, врач ЛФК и принимающих участие в проекте «Билет в  

   спортивной медицины, будущее» материалы для проведения занятия,  

   реабилитолог. доступны в цифровом инструменте проекта  

   ‒ 6 серия: врач-педиатр «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

   Псковской областной на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

   инфекционной больницы, ‒ Для педагогических работников, не  

   основательница концепт-стора принимающих участие в проекте «Билет в  

   «Палаты», основатель дома- будущее», материалы доступны на цифровой  

   музея «Этнодом». платформе profmin.bvbinfo.ru .  

   ‒ 7 серия: сыровар на    

   семейном предприятии,    

   оператор ЧПУ в компании    

   «Лобаев Армс», учитель    

   физики, замдиректора школы    

   «Экотех +».    

   ‒ 8 серия: краевед, технолог,    

   начальник бюро окончательной    

   сборки изделий    

   машиностроительного завода    

   «Тонар», травматолог-ортопед,    

   клинический ординатор.    
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32. Тема 29. Профориентационное онлайн-проба Темы 29-33 – серия Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая профориентационных занятий в тематических видеороликов, интерактивном  

 инженерной сфере» профессиональная формате марафона по взаимодействии – игр, обсуждений и  

 (моделирующая онлайн-проба на проба) профессиональным пробам: дискуссий.  

 платформе проекта «Билет в  решение онлайн-проб Вторая часть занятия – знакомство с  

 будущее») (1 час)  (моделирующая профессией и профессиональной областью в  

   профессиональная проба) как сфере инженерного дела (инженерии).  

   практико-ориентированных Обучающемуся предоставляется информация  

   задач с помощью цифровых о профессии, цели и задачи задания (онлайн-  

   интерактивных технологий пробы), а также предоставляется возможность  

   (приложений-симуляторов на пройти онлайн-пробу (моделирующая  

   платформе проекта «Билет в профессиональная проба), в рамках которой  

   будущее» https://bvbinfo.ru/), поэтапно выполняя задания обучающийся  

   направленных на погружение знакомится с профессией, функциональными  

   обучающихся в практико- обязанностями и особенностями ежедневной  

   ориентированную среду и профессиональной деятельности данного  

   знакомство с решением специалиста. При прохождении заданий  

   профессиональных задач онлайн-пробы обучающийся может  

   специалистов из различных использовать дополнительные  

   профессиональных сред. информационные материалы, которые  

   Профессиональная проба по находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   профессии в сфере пробы. После прохождения всех заданий  

   инженерного дела (инженерии), онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

   в рамках которой вопросы, которые помогают определиться,  

   обучающимся необходимо понравилась ли данная профессия.  

   пройти последовательность Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

   этапов: заданным параметрам (вопросам).  

   ‒   Знакомство с профессией и Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

   профессиональной областью. персональным компьютером с доступом в  

    Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

    обучающихся за каждым компьютером.  
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   ‒ Постановка задачи и Допускается проведение онлайн-пробы  

   подготовительно-обучающий совместно с учителем через демонстрацию  

   этап. экрана (при наличии 1 компьютера), с  

   ‒ Практическое выполнение рекомендацией повторить прохождение пробы  

   задания. самостоятельно в качестве домашнего  

   ‒ Завершающий этап задания.  

   (закрепление полученных ‒ Для педагогов-навигаторов,  

   знаний, получение цифрового принимающих участие в проекте «Билет в  

   артефакта). будущее», материалы для проведения занятия,  

     а также вариативности в выборе проб  

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

     ‒ Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru.  

33. Тема 30. Профориентационное онлайн-проба Погружение обучающихся в Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая практико-ориентированную тематических видеороликов, интерактивном  

 цифровой сфере» (моделирующая профессиональная среду и знакомство с решением взаимодействии – игр, обсуждений и  

 онлайн-проба на платформе проба) профессиональных задач дискуссий.  

 проекта «Билет в будущее») (1  специалистов из различных Вторая часть занятия – знакомство с  

 час)  профессиональных сред. профессией и профессиональной областью в  

   Профессиональная проба по цифровой сфере. Обучающемуся  

   профессии в цифровой сфере, в предоставляется информация о профессии,  

   рамках которой обучающимся цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

   необходимо пройти также предоставляется возможность пройти  

   последовательность этапов: онлайн-пробу (моделирующая  

   ‒   Знакомство с профессией и профессиональная проба), в рамках которой  

   профессиональной областью. поэтапно выполняя задания обучающийся  

     знакомится с профессией, функциональными  
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   ‒ Постановка задачи и обязанностями и особенностями ежедневной  

   подготовительно-обучающий профессиональной деятельности данного  

   этап. специалиста. При прохождении заданий  

   ‒ Практическое выполнение онлайн-пробы обучающийся может  

   задания. использовать дополнительные  

   ‒ Завершающий этап информационные материалы, которые  

   (закрепление полученных находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   знаний, получение цифрового пробы. После прохождения всех заданий  

   артефакта). онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

     вопросы, которые помогают определиться,  

     понравилась ли данная профессия.  

     Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

     заданным параметрам (вопросам).  

     Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

     персональным компьютером с доступом в  

     Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

     обучающихся за каждым компьютером.  

     Допускается проведение онлайн-пробы  

     совместно с учителем через демонстрацию  

     экрана (при наличии 1 компьютера), с  

     рекомендацией повторить прохождение пробы  

     самостоятельно в качестве домашнего  

     задания.  

     ‒   Для педагогов-навигаторов,  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы для проведения занятия,  

     а также вариативности в выборе проб  

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  
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     ‒   Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru.  

34. Тема 31. Профориентационное онлайн-проба Погружение обучающихся в Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая практико-ориентированную тематических видеороликов, интерактивном  

 сфере промышленности» профессиональная среду и знакомство с решением взаимодействии – игр, обсуждений и  

 (моделирующая онлайн-проба на проба) профессиональных задач дискуссий.  

 платформе проекта «Билет в  специалистов из различных Вторая часть занятия – знакомство с  

 будущее») (1 час)  профессиональных сред. профессией и профессиональной областью в  

   Профессиональная проба по сфере промышленности. Обучающемуся  

   профессии в сфере предоставляется информация о профессии,  

   промышленности, в рамках цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

   которой обучающимся также предоставляется возможность пройти  

   необходимо пройти онлайн-пробу (моделирующая  

   последовательность этапов: профессиональная проба), в рамках которой  

   ‒   Знакомство с профессией и поэтапно выполняя задания обучающийся  

   профессиональной областью. знакомится с профессией, функциональными  

   ‒ Постановка задачи и обязанностями и особенностями ежедневной  

   подготовительно-обучающий профессиональной деятельности данного  

   этап. специалиста. При прохождении заданий  

   ‒ Практическое выполнение онлайн-пробы обучающийся может  

   задания. использовать дополнительные  

   ‒ Завершающий этап информационные материалы, которые  

   (закрепление полученных находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   знаний, получение цифрового пробы. После прохождения всех заданий  

   артефакта). онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

     вопросы, которые помогают определиться,  

     понравилась ли данная профессия.  

     Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

     заданным параметрам (вопросам).  
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

  

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

    Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

    персональным компьютером с доступом в  

    Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

    обучающихся за каждым компьютером.  

    Допускается проведение онлайн-пробы  

    совместно с учителем через демонстрацию  

    экрана (при наличии 1 компьютера), с  

    рекомендацией повторить прохождение пробы  

    самостоятельно в качестве домашнего  

    задания.  

    ‒ Для педагогов-навигаторов,  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы для проведения занятия,  

    а также вариативности в выборе проб  

    доступны в цифровом инструменте проекта  

    «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

35. Тема 32. Профориентационное онлайн-проба Погружение обучающихся в Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая практико-ориентированную тематических видеороликов, интерактивном  

 сфере медицины» (моделирующая профессиональная среду и знакомство с решением взаимодействии – игр, обсуждений и  

 онлайн-проба на платформе проба) профессиональных задач дискуссий.  

 проекта «Билет в будущее») (1  специалистов из различных Вторая часть занятия – знакомство с  

 час)  профессиональных сред. профессией и профессиональной областью в  

   Профессиональная проба по сфере медицины. Обучающемуся  

   профессии в сфере медицины, в предоставляется информация о профессии,  

   рамках которой обучающимся цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

    также предоставляется возможность пройти  
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения 

 

Основное содержание 

 

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

   необходимо пройти онлайн-пробу (моделирующая  

   последовательность этапов: профессиональная проба), в рамках которой  

   ‒   Знакомство с профессией и поэтапно выполняя задания обучающийся  

   профессиональной областью. знакомится с профессией, функциональными  

   ‒ Постановка задачи и обязанностями и особенностями ежедневной  

   подготовительно-обучающий профессиональной деятельности данного  

   этап. специалиста. При прохождении заданий  

   ‒ Практическое выполнение онлайн-пробы обучающийся может  

   задания. использовать дополнительные  

   ‒ Завершающий этап информационные материалы, которые  

   (закрепление полученных находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   знаний, получение цифрового пробы. После прохождения всех заданий  

   артефакта). онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  

     вопросы, которые помогают определиться,  

     понравилась ли данная профессия.  

     Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

     заданным параметрам (вопросам).  

     Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

     персональным компьютером с доступом в  

     Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

     обучающихся за каждым компьютером.  

     Допускается проведение онлайн-пробы  

     совместно с учителем через демонстрацию  

     экрана (при наличии 1 компьютера), с  

     рекомендацией повторить прохождение пробы  

     самостоятельно в качестве домашнего  

     задания.  

     ‒   Для педагогов-навигаторов,  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы для проведения занятия,  

     а также вариативности в выборе проб  
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения 

 

Основное содержание 

 

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

     доступны в цифровом инструменте проекта  

     «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

     на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

     ‒   Для педагогических работников, не  

     принимающих участие в проекте «Билет в  

     будущее», материалы доступны на цифровой  

     платформе profmin.bvbinfo.ru.  

36. Тема 33. Профориентационное онлайн-проба Погружение обучающихся в Первая часть занятия построена на просмотре  

 занятие «Пробую профессию в (моделирующая практико-ориентированную тематических видеороликов, интерактивном  

 креативной сфере» профессиональная среду и знакомство с решением взаимодействии – игр, обсуждений и  

 (моделирующая онлайн-проба на проба) профессиональных задач дискуссий.  

 платформе проекта «Билет в  специалистов из различных Вторая часть занятия – знакомство с  

 будущее») (1 час)  профессиональных сред. профессией и профессиональной областью в  

   Профессиональная проба по креативной сфере. Обучающемуся  

   профессии в креативной сфере, предоставляется информация о профессии,  

   в рамках которой цели и задачи задания (онлайн-пробы), а  

   обучающимся необходимо также предоставляется возможность пройти  

   пройти последовательность онлайн-пробу (моделирующая  

   этапов: профессиональная проба), в рамках которой  

   ‒   Знакомство с профессией и поэтапно выполняя задания обучающийся  

   профессиональной областью. знакомится с профессией, функциональными  

   ‒ Постановка задачи и обязанностями и особенностями ежедневной  

   подготовительно-обучающий профессиональной деятельности данного  

   этап. специалиста. При прохождении заданий  

   ‒ Практическое выполнение онлайн-пробы обучающийся может  

   задания. использовать дополнительные  

   ‒ Завершающий этап информационные материалы, которые  

   (закрепление полученных находятся в разделе «Справочник» онлайн-  

   знаний, получение цифрового пробы. После прохождения всех заданий  

   артефакта). онлайн-пробы обучающийся  отвечает на  
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№ 

 Форма   

Основные виды деятельности 

 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

  

п/п 

 

обучающихся 

 

 

занятия 

   

      

    вопросы, которые помогают определиться,  

    понравилась ли данная профессия.  

    Третья часть занятия – рефлексия в классе по  

    заданным параметрам (вопросам).  

    Рекомендовано прохождение онлайн-пробы за  

    персональным компьютером с доступом в  

    Интернет как индивидуально, так и по 2-3  

    обучающихся за каждым компьютером.  

    Допускается проведение онлайн-пробы  

    совместно с учителем через демонстрацию  

    экрана (при наличии 1 компьютера), с  

    рекомендацией повторить прохождение пробы  

    самостоятельно в качестве домашнего  

    задания.  

    ‒ Для педагогов-навигаторов,  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы для проведения занятия,  

    а также вариативности в выборе проб  

    доступны в цифровом инструменте проекта  

    «Конструктор будущего» (в личном кабинете  

    на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/).  

    ‒ Для педагогических работников, не  

    принимающих участие в проекте «Билет в  

    будущее», материалы доступны на цифровой  

    платформе profmin.bvbinfo.ru.  

37. Тема 34. Профориентационное профориента- Подведение итогов занятий по Занятие завершающего цикла по  

 занятие «Моё будущее – Моя ционное занятие профориентации с учетом профориентационной деятельности. Анализ и  

 страна» (1 час)  приобретенного опыта по осознание полученного опыт, обсуждение  

   профессиональным средам, ключевых форматов работы (просмотр  

   знакомству с рынком труда и видеосюжетов, игры, задания, онлайн-пробы,  

   отраслями экономики, диагностика и др.). Оценка индивидуальных  
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№ 

 Форма  

Основные виды деятельности 

Тема, раздел курса проведения Основное содержание 

п/п обучающихся  

занятия 

 

    

   профессиями и требованиями к достижений и проектирование карьерных 

   ним. Развитие у обучающихся траекторий развития: построение 

   личностного смысла в профессиональных планов, шагов для 

   приобретении познавательного реализации, оценка готовности к избранной 

   опыта и интереса к деятельности и др. 

   профессиональной Для педагогов-навигаторов, принимающих 

   деятельности. Формирование участие в проекте «Билет в будущее», 

   представления о собственных материалы для проведения занятия, доступны 

   интересах и возможностях, в цифровом инструменте проекта 

   образа «Я» в будущем. «Конструктор будущего» (в личном кабинете 

   Построение дальнейших шагов на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/). 

   в области профессионального Для педагогических работников, не 

   самоопределения. принимающих участие в проекте «Билет в 

    будущее», материалы доступны на цифровой 

    платформе profmin.bvbinfo.ru. 

 

Рабочая программа курса веурочной деятельности   

«Психоэмоциональная разгрузка» для 5-8 классов 

 

Пояснительная записка 

Развитие эмоциональной сферы личности – сложный процесс, зависящий от внешних и внутренних 

факторов. К внешним факторам относятся условия социальной среды, в которой находится ребенок. К 

внутренним факторам относится наследственность и особенности физического развития. 

Каждый ребенок, который переступил порог общеобразовательного учреждения, рассчитывает на учебный 

успех, но иногда приходится переживать негативные эмоции, которые воздействуют на компоненты 

познания: память, мышление, восприятие, ощущение. 

Эмоционально стабильным детям учеба дается легче, и они положительно относятся к ней. У детей с 

выраженной тревожностью, повышенной эмоциональной чувствительностью наблюдается отрицательное 

отношение к учебному труду и учителю. 

Учителя начальной школы часто сталкиваются с проблемами тревожности младших школьников. 

Тревожные дети пугливы, неуверенны в себе, замкнуты, невнимательны. Таким детям необходима 

индивидуальная помощь, выражающаяся в постоянстве требований, предъявлении заданий в урочное и 

внеурочное время, развивающих силу и объем внимания. 

Составленная программа внеурочной деятельности по работе с эмоциональной сферой младших 

школьников ориентирована на решение некоторых проблем в развитии эмоциональной сферы (см. 

Приложение 2). 

Цель программы: развитие эмоциональной сферы учащихся. 

Задачи программы: 

Формирование адекватной Я-концепции; 

Снижение уровня тревожности и психоэмоционального напряжения; 

Формирование навыков саморегуляции и самоконтроля; 

Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение других. 

Школьная программа ориентирована на 1-8 классы. 

На реализацию программы отводится 34 часов в учебный год в каждой группе. 

При проведении занятий курса используются следующие формы и методы работы: 

Психологические игры; игровые профессиональные упражнения; самоописание; групповая дискуссия; 

использование конструктивной обратной связи. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, анкетирование. 

Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам. 

Программа состоит из трех разделов, каждый из которых имеет свои отдельные задачи. 
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Первый раздел – «Самопознание». Раздел включает в себя игры и упражнения, направленные на 

формирование первоначальных представлений ребенка о себе, а также возможность исследовать себя. На 

занятиях развивается толерантность учащихся и устанавливается дружелюбная атмосфера. 

Второй раздел  – «Я и эмоции». Раздел знакомит детей с различными эмоциональными состояниями. На 

занятиях дети будут учиться понимать и контролировать свое эмоциональное состояние с помощью 

специальных упражнений. 

Третий раздел – «Мой язык общения». Это самый интересный раздел для ребят этого возраста. Именно на 

этих занятиях впервые затрагиваются понятие дружбы, тема взаимоотношений, конфликтов. Что такое 

настоящая дружба и умеют ли ребята дружить – ответы на эти вопросы учащиеся ищут совместно с 

педагогом. Далее идут занятия, которые касаются общения в школе и семье. И завершают программу 

заключительные занятия, основная цель которых – отрефлексировать изменения, произошедшие с ними за 

этот период, окунуться в свой внутренний мир, сформировать установку на веру в себя и в свой успех. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и 

самооценки, совершенствование социально-бытовой и социокультурной компетенции, развитие 

коммуникативных навыков. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство 

учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на индивидуальных особенностях развития младшего 

школьника, во-вторых – в улучшении успешности обучения в школе. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе 

развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии эмоций. 

Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, учитывать 

позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и реализовывать совместную 

деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на 

основе договоренности. 

Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям под 

руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать, выделять 

противоположные признаки объекта, преодолевать психологическую инерцию мышления. 

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, 

умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под руководством учителя. 

Умение делать выводы и обобщения. 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Модуль воспитательной  программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академи-

ческих 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

5-6 класс 

1 Раздел 1. Мои 

уникальные 

качества 

формирование качеств и отношений: 

трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность 

6  

2 Раздел 2. 

Эмоции и 

чувства 

ознакомление с формами выражения 

эмоций, чувств 

5  

3 Раздел 3. 

Тревожность 

ознакомление с формами выражения 

эмоций, чувств 

3  

4 Раздел 4.Учимся 

понимать друг 

друга 

социального взаимодействия: сотрудничать 

в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь 

20  
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7-8 класс 

1 Раздел 1. 

Самопознание 

формирование качеств и отношений: 

трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность 

6  

2 Раздел 2. 

Эмоции и 

чувства 

ознакомление с формами выражения 

эмоций, чувств 

5  

3 Раздел 3. Защита 

организма от 

стресса 

ознакомление с формами выражения 

эмоций, чувств 

3  

4 Раздел 4. Мой 

язык общения 

социального взаимодействия: сотрудничать 

в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь 

20  

 

Приложение 

Примерное тематическое планирование 

 

Психоэмоциональная разгрузка 1 

Мой портрет «Кто я?» 1 

Кто я?» 1 

Моя самооценка 1 

Мой характер 1 

Мое настроение 1 

Эмоции – мои внутренние друзья и враги 1 

Радость, Удовольствие, Любовь, Уважение 1 

Радость, Удовольствие, Любовь, Уважение 1 

Грусть, Обида. Гнев, Страх 1 

Грусть, Обида. Гнев, Страх 1 

Тревога и тревожность 1 

Тревога и тревожность 1 

Творческое занятие. 1 

Что такое общение? 1 

Правила общения 1 

Почему люди ссорятся? 1 

Нужна ли агрессия? 1 

Я и мои друзья. Правила дружбы 1 

«Дружба крепкая!» 1 

Я и моя школа 1 

Я и моя школа 1 

Психологические игры 1 

Я и моя семья 1 

Исследуем себя. 1 

Мандала 1 

Мои ценности 1 

Если бы я был цветком 1 

Развитие умения осознавать актуальное эмоциональное состояние, настроение 1 

Коррекция реагирования на негативные переживания, эмоции, чувства 1 

Коррекция реагирования на негативные переживания, эмоции, чувства 1 

Развитие фантазирования 1 

Развитие фантазирования 1 

Психологические игры 1 

Творческое занятие  

 

2.1.20.5. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Волейбол» 

 

Пояснительная записка 



601 

ПРОЕКТ  

 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

ООП ООО, ООП СОО 

Цель программы: создание условий для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

школьников посредством приобщения к регулярным занятиям волейболом, формирование навыков 

здорового образа жизни, воспитание спортсменов - патриотов своей школы, своего города, своей страны. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить учащихся с интереснейшим видом спорта волейболом, правилами игры,     техникой, 

тактикой, правилами судейства и организацией проведения соревнований; 

- углублять и дополнять знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках физкультуры; 

Развивающие: 

- укреплять опорно-двигательный аппарат детей; 

- способствовать разностороннему физическому развитию учащихся, укреплять здоровье, закаливать 

организм; 

- целенаправленно развивать специальные двигательные навыки и психологические качества ребенка. 

- расширение спортивного кругозора детей. 

Воспитательные: 

- формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные задачи, воспитывать 

культуру поведения; 

- прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных 

мероприятий и праздников. 

Категория учащихся: 8-11 классы 

Формы занятий: учебно-тренировочные занятия, игры, беседы, экскурсии, конкурсы, соревнования. 

 

Содержание программы: 

Развитие волейбола в России. Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. 

Влияние занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма 

занимающихся волейболом. 

Гигиенические сведения и меры безопасности на занятиях. Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение травматизма. Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в 

целях закаливания организма. Меры личной и общественной и санитарно-гигиенической профилактики, 

общие санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

Основы методики обучения в волейболе. 

Понятие об обучении и тренировке в волейболе. Классификация упражнений, применяемых в учебно-

тренировочном процессе по волейболу. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной подготовке юных 

волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Специфика средств общей и специальной физической подготовки. Специальная физическая подготовка в 

различные возрастные периоды. 

Основы техники и тактики игры. 

Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на основе программы для данного года). Анализ 

тактических действий в нападении и защите (на основе программы для данного года). 
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Физическая подготовленность 

№ 

п/п Содержание требований (вид испытаний) девочки мальчики 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Бег 30 м с высокого старта (с) 

Бег 30 м (6х5) (с) 

Прыжок в длину с места (см) 

Прыжок вверх, отталкиваясь двумя ногами с разбега (см) 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками: 

сидя (м) 

в прыжке с места (м) 

5,0 

11,9 

150 

35 

5,0 

7,5 

4,9 

11,2 

170 

45 

6,0 

9,5 

Техническая подготовленность 

№ 

п/п Содержание требований (вид испытаний) 

Количественный 

показатель 

1 2 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Верхняя передача мяча на точность из зоны 3 (2) в зону 4 

Подача верхняя прямая в пределы площади 

Приём мяча с подачи и первая передача в зону 3 

Чередование способов передачи и приёма мяча сверху, снизу 

4 

3 

3 

8 

 

Планируемые результаты: 

- призовые места на соревнованиях районного уровня; 

- развитие у обучающихся потребности в продолжении занятий спортом как самостоятельно так и в 

спортивной секции после окончания школы; 

Личностные результаты: 

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость появления травм от 

неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

- основы методики обучения и тренировки по волейболу. 

- правила игры; 

- техника и тактика  игры в волейбол; 

- строевые команды; 

- методика судейства учебно-тренировочных игр; 

УМЕТЬ: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические упражнения для поднятия и укрепления 

функциональных возможностей организма и развития специальных физических качеств - быстроты, 

выносливости, ловкости, силы, гибкости; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении соревнований; 

- выполнять индивидуальные и групповые тактические действия в нападении и защите; 

- выполнять технические действия с мячом и без мяча в нападении и защите; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

- осуществлять судейство соревнований по волейболу; 

Тематическое планирование 

№ Тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1. Развитие волейбола в 

России 

Формирование  установки на ведение 

здорового образа жизни; 

Развитие  навыков  самооценки и 

самоконтроля в отношении 

собственного здоровья; 

Умение управлять   своими 

1 nsportal.ru 

infourok.ru 

урок.рф 2. Гигиенические сведения и 

меры безопасности на 

занятиях 

1 

3. Основы методики 25 
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обучения в волейболе. 

ОФП 

эмоциями, эффективно 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой 

общения; 

Соблюдение  правил безопасности и 

профилактики травматизма на 

занятиях, оказывать первую 

доврачебную помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

- Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся. 

 

4. Основы техники и тактики 

игры 

25 

5. Контрольные игры и 

соревнования 

8 

6. Тестирование 8 

 Итого  68  

 

2.1.20.6. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Занимательная грамматика»  5-9 классы 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач» 

(«Занимательная грамматика») рассчитана на учащихся 5-9 классов. Программа предполагает опору на 

знания, приобретенные детьми на уроках русского языка. На занятиях  в интересной, увлекательной форме 

рассматриваются вопросы, связанные с грамматикой. Материал подобран таким образом, что каждое 

занятие призвано обогащать детей новыми знаниями.  

Цель - пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям, желание познать богатства языка. 

Программа внеурочной деятельности “Занимательная  грамматика”  ставит следующие задачи: 

 выявление и поддержка одарённых учащихся; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 расширение и углубление программного материала; 

 воспитание любви к великому русскому языку; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка и над 

своей речью; 

 совершенствование общего языкового развития школьников. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся  как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания 

по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего 

владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

кружка следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у школьников этических норм речевого 

поведения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию 

правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс 

“Занимательная грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием 

правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 
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развития, воспитания и обучения. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и 

чувствовать родной язык. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы: 

 игры на языковом материале; 

 вопросы занимательной грамматики; 

 инсценировки языковых ситуаций; 

 краткие увлекательные рассказы о жизни языка; 

 практическая работа с различными рода словарями. 

Программа внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач» («Занимательная грамматика»)  

рассчитана на 5 лет. Занятия проводятся 1 раз в неделю(17 часов в год) в 5 классе,  1 раз в неделю(17 часов в 

год) в 6 классе, 1 раз в неделю(17 часов в год)в 7 классе, 1 раз в неделю(17 часов в год)в 8 классе,  1 раз в 

неделю (17 часов в год) в 9 классе. 

Содержание изучаемого курса 5 класса 

Вводное занятие. В начале было слово. История русского алфавита. 

Путь к слову. Слово о слове. Слово о словарях. К истокам слова. Культура слова. Слово… и «слова-

родственники». «Чужие слова». Слова-омонимы и многозначные слова. Паронимы. Слово и его синонимы, 

антонимы. Слово во фразеологических оборотах. Роль слова в тексте. Шарады и головоломки. Ребусы. 

От слова к тексту. Типология текстов. Языковые особенности разных стилей речи. Жанры стилей речи. 

Изобразительно-выразительные средства в тексте. Практикум. 

От готового текста-к собственному тексту. Модель создания речевого высказывания. Конкурс юных 

ораторов.  Творческое изложение. Обучение написанию сочинения-миниатюры. Сочинение-анализ 

поэтического текста. Сочинение-анализ эпизода. Нетрадиционные жанры сочинений. «Я к Вам пишу…». 

Эпистолярный жанр как труд  души. Дневниковые записи. Отзыв. Рецензия. Аннотация. Эссе. Мемуары. 

Итоговое занятие. 

Тематическое планирование в 5 классе 

 

№ 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Всего 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Вводное занятие. 1 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

 

http://rus.1september.ru  

http://www.philology.ru  

2 Путь к слову. 4 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

http://rus.1september.ru  

http://www.philology.ru  

3 От слова к тексту. 4 Пробуждение 

потребности у 

учащихся к 

самостоятельной 

работе над познанием 

родного языка и над 

своей речью 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

4 От готового текста- к 

собственному тексту. 

7 Овладение русским 

языком как 

инструментом 

личностного 

развития, 

инструментом 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/
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формирования 

социальных 

взаимоотношений, 

инструментом 

преобразования мира 

5 Итоговое занятие. 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

 

Содержание изучаемого курса 6 класса 

Вводное занятие. Этимология слов. Работа со словарями. 

Секреты правописания. В чём секрет правописания морфем. Не пером пишут – умом. Тайны письма. Как 

пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания. Слова-исключения. Словарные слова. 

Практикум «Секреты правописания». Игра «Секреты правописания».  

В мире фразеологии. Фразеологизмы. Афоризмы.  Викторина«Фразеологизмы». Фразеология в картинках. 

Занимательная морфемика. Как в русском языке образуются слова? Корни слов: постоянство и измены. 

Занимательная викторина «Строители слова». Образуй слово! 

Игра «Я знаю способы образования новых слов». 

Речевой этикет. Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета. Игра «Речевой этикет». Речевой 

этикет. Историческая справка. Речевой этикет в документах. Этикет за столом. 

Итоговое занятие. 

Тематическое планирование в 6 классе 

 

№ 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Всего 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Вводное занятие. 1 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

 

http://rus.1september.ru  

http://www.philology.ru  

2 Секреты правописания. 4 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

http://rus.1september.ru  

http://www.philology.ru  

3 В мире фразеологии. 

 

2 Пробуждение 

потребности у 

учащихся к 

самостоятельной 

работе над познанием 

родного языка и над 

своей речью 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

4 Занимательная 

морфемика.  

  

 

4 Овладение русским 

языком как 

инструментом 

личностного 

развития, 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/
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инструментом 

формирования 

социальных 

взаимоотношений, 

инструментом 

преобразования мира 

5 Речевой этикет. 

 

5 Пробуждение 

потребности у 

учащихся к 

самостоятельной 

работе над познанием 

родного языка и над 

своей речью 

http://rus.1september.ru  

http://www.philology.ru  

6 Итоговое занятие. 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

 

Содержание изучаемого курса 7 класса 

Орфография. Правила русского языка. 

Части речи. Самостоятельные части речи. 

Имя существительное. Понятие об имени  существительном. Род, число, падеж  имён существительных. 

Собственные и нарицательные.  

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Разряды прилагательных по значению. Полные и 

краткие имена прилагательные. Склонение полных прилагательных. Степени сравнения прилагательных. 

Словообразование прилагательных. 

Глагол. Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Виды глагола. Наклонение глагола. Времена 

глагола. Лицо и число глаголов. Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Правописание суффиксов глаголов. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Личные местоимения. Притяжательные местоимения. Возвратное 

местоимение. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Определительные местоимения. Указательные местоимения. 

Имя числительное. Понятие о числительном. Простые, сложные и составные числительные. 

Количественные числительные. Склонение количественных числительных. Собирательные числительные. 

Порядковые числительные. Дробные числительные. 

Наречие. Понятие о наречии. Степени сравнения наречий. Образование наречий с помощью приставок и 

суффиксов. Образование наречий путем перехода слов одной части речи в другую. Слова состояния. 

Междометия. Междометия и звукоподражательные слова. 

Служебные части речи. Предлог, союз, частица. 

Словосочетание и предложение. Виды словосочетаний по главному слову. Простые и сложные 

предложения. Односоставные и двусоставные предложения. Виды предложений по цели высказывания: 

повествовательные, побудительные, вопросительные. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Стили речи.  Научный стиль. Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 

 Художественный стиль. Разговорный стиль. 

Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. 

Итоги года. 

Тематическое планирование в 7 классе 

 

№ 

 

Наименование разделов  и 

тем 

 

Всего 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Орфография. 1 Воспитание 

ценностного 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://ruscorpora.ru/ 

http://rus.1september.ru/
http://www.philology.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsvetozar.ru%2Findex%2Fid%2F38663%2Findex.html
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отношения к 

русскому языку, его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

https://modrus.pushkininstitute.ru/ 

 

2 Части речи. 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

https://resh.edu.ru/ 

 

3 Имя существительное 1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

 

https://modrus.pushkininstitute.ru/ 

http://yarus.aspu.ru 

http://www russkoeslovo.org 

4 Имя прилагательное 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

 

5 Глагол 1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

 

 

6 Местоимение 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

 

7 Имя числительное 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

https://resh.edu.ru/ 

http://cfrl.ruslang.ru 

8 Наречие 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

9 Междометия 1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

10 Служебные части речи 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
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нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

11 Словосочетание и 

предложение 

3 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

12 Обращение. 1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

13 Стили речи 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

14 Типы речи 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

15 Итоги года 1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

 

Содержание курса 8 класса 

Высказывания великих людей о русском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История 

некоторых слов. 

Путеводные звёзды орфографии. Рассказ об этимологии – разделе языкознания, который исследует 

происхождение и историю развития слов. Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся 

проверке слов. 

Морфологическая семейка. Повторение и закрепление сведение о самостоятельных и служебных частях 

речи. Игра - конкурс «Кто больше?». 

Тайна в имени твоём. Имя существительное как часть речи: основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении. Все именные части речи русского языка: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное и местоимение. Их основные морфологические признаки, синтаксическая 

роль в предложении. Лингвистические игры «Давайте поиграем». 

 Братство глагольное. Глагол, причастие и деепричастие. Их основные морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении.  

 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме. Служебные части речи русского языка: предлог, 

союз и частица. Их применение и употребление в речи и на письме.  

 Сочетание или словосочетание? Обобщение изученного о строении словосочетания, его разновидности и 

связи. Работа с деформированными текстами.  

 Примыкай, управляй, согласуй. Составление словосочетаний с согласованием, управлением и 

примыканием. Согласование различных названий. 

Это непростое простое предложение. Составление предложений. Прямой порядок слов. Инверсия. 

Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления выразительности речи.  

Главнее главного. Подлежащее и способы его выражения. Решение лингвистических примеров и задач. 

 Действую по-разному. Сказуемое и способы его выражения. Виды сказуемых.  

 Определяй и дополняй. Определение и дополнение как второстепенные члены предложения, их 

применение в предложении. Частота употребления определений в загадках. 

 Где? Когда? Куда? Откуда? Обстоятельство как второстепенный член предложения, его применение в 

предложении. Работа с деформированным текстом. 
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  Односоставные предложения: их виды и применение. Назывные предложения. Личные отличные. 

Односоставные предложения: их виды и применение. Виды односоставных предложений с главным членом 

сказуемым.  

Итоговое занятие за год. Защита проектов.  

 

Тематическое планирование в 8 классе 

 

№ 

 

Наименование разделов  и 

тем 

 

Всего 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Высказывания великих 

людей о русском языке. 

1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

2 Путеводные звёзды 

орфографии. 

1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

http://www ruthenia.ru 

https://resh.edu.ru/ 

3 Морфологическая семейка. 1 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

https://infourok.ru/ 

4 Тайна в имени твоём.  2 Расширение 

представлений 

учащихся об 

окружающем мире 

https://infourok.ru/ 

5 Братство глагольное 1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

https://infourok.ru/ 

6 Служу всегда, служу везде, 

служу я в речи и в письме. 

1 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

https://resh.edu.ru/ 

http://cfrl.ruslang.ru 

7 Сочетание или 

словосочетание? 

2 Обогащение детских 

представлений об 

отношениях людей 

http://www ruthenia.ru 

https://resh.edu.ru/ 

8 Примыкай, управляй, 

согласуй 

1 Расширение 

представлений 

учащихся об 

окружающем мире 

https://resh.edu.ru/ 

 

9 Это непростое простое 

предложение.  

1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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ценностей. 

10 Главнее главного.  1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

https://resh.edu.ru/ 

http://cfrl.ruslang.ru 

11 Действую по-разному 1 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

русскому языку, его 

эстетической 

выразительности, 

нравственной 

наполненности. 

http://www.riash.ru  

https://resh.edu.ru/ 

12 Определяй и дополняй.  1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

http://www ruthenia.ru 

https://resh.edu.ru/ 

13 Где? Когда? Куда? Откуда?  1 Обогащение детских 

представлений об 

отношениях людей 

https://resh.edu.ru/ 

 

14 Односоставные 

предложения: их виды и 

применение. 

1 Расширение 

представлений 

учащихся об 

окружающем мире 

https://resh.edu.ru/ 

http://cfrl.ruslang.ru 

15 Итоговое занятие 1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

http://www ruthenia.ru 

https://resh.edu.ru/ 

 

Содержание курса 

9 класс 

Из истории языка.  

 «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. Фестский диск. Китайские 

иероглифы. Клинописное письмо. Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов. 

Игры со словами.  

Шарады, анаграммы, логогрифы,  метаграммы , загадки-складки, слова - перевёртыши и др. Кроссворды, 

палиндромы, ребусы, чайнворды и др. 

Лексика  

Как рождается слово. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы.  Антонимы. 

Различные виды омонимов: омофоны, омографы, омоформы. 

Фразеология  

Происхождение фразеологизмов. Фразеологическая цепочка. Пословицы. Поговорки. Афоризмы. Работа со 

словарями. 

Этимология слова  

 Этимология слова и «морфологическое чутьё». Этимологические родственники. Работа со словарями. 

Полногласные и неполногласные сочетания. 

Состав слова и словообразование  

 Словообразовательные цепочки. Словообразовательное «древо». «Странные» корни. Слова с двумя-тремя 

приставками. Сложные слова. В мире суффиксов. 

Части речи  

 Род имён существительных. Игра «Определи мой род». Сравнительная степень прилагательных. Краткие 

прилагательные.  Переход прилагательных в существительные. Имя числительное. «Родственники» 

числительного. Просклоняй меня. Местоимения. Для чего они нужны? Сложные слова с составной частью 

https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.riash.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
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САМО-. Глагол. Названия предметов и глаголы действия.  Вид глагола. Возвратные глаголы. Безличные 

глаголы. Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения. 

Синтаксис и пунктуация  

 Порядок слов в предложении. Работа с художественным текстом. Согласование. Управление. Примыкание. 

Обособленные члены предложения. 

Стилистика  

 Словесная живопись. Образность речи. Как простые слова становятся образными.  

Стилистические тропы и фигуры. Работа с художественным текстом. 

Защита проектов  

Тематическое планирование в 9 классе 

 

№ 

 

Наименование разделов  и 

тем 

 

Всего 

часов 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Из истории языка.  

 

2 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

2 Игры со словами.  

 

1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

3 Лексика  

 

1 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

4 Фразеология  

 

1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры. 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

5 Этимология слова 3 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

6 Состав слова и 

словообразование 

1 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

7 Части речи  

 

2 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

8 Синтаксис и пунктуация  

 

2 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

9 Стилистика  

 

2 Формирования у 

обучающихся 

традиционных 

духовно-

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 
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нравственных и 

социокультурных 

ценностей. 

10 Защита проектов  

 

2 Воспитание духовно-

нравственной 

культуры 

www.gramota.ru 

https://resh.edu.ru/ 

 

УУД, формируемые в результате внеурочной деятельности: 

Личностные: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к  его языку, культуре; 

 - интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Познавательные: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

- задавать вопросы. 

Предметные: 

- понимать место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в современном мире; 

- освоить базовые основы лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, 

речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

- анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка; 

- проводить различные виды анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

- понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

- осознавать эстетическую функцию родного языка, оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Планируемые результаты: 
К концу изучения курса  учащиеся  должны: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной и справочной литературы; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых лингвистических явлениях. 

-строить рассуждения; 

-  использовать приобретённые знания и умения на уроках русского языка; 

-владеть монологической и диалогической формами речи;  

- уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; -формулировать 

собственное мнение и позицию 

- работать со словарями; 

- писать тексты различных жанров. 
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2.1.20.7. Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Знатоки литературы»  5 классы 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Знатоки литературы», 5 класс 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Знатоки литературы» для 5  класса  разработана на 

основе основополагающих документов современного российского образования: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности от 

18.08.2017г 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Чтение книг – основа культурного воспитания человека. Очень важно прививать интерес к чтению у детей и 

подростков до тех пор, пока оно не войдет в привычку. Такую цель преследует  курс внеурочной 

деятельности «Знатоки литературы».  Программа рассчитана на учащихся 5 классов. Учащиеся смогут 

расширить представление  о писателях и их произведениях, познакомятся с разными литературными 

жанрами,  научатся анализировать произведения разных родов литературы. 

Цель: 

развитие литературных способностей школьников. 

Задачи: 

-формирование литературно – художественного мышления и эмоционально – чувственного отношения к 

окружающему миру; 

-приобщение к чтению как основе выработки творческих способностей; 

-развитие сочинительства; 

-воспитание литературной грамотности. 

Формы проведения занятий: 

-беседы; 

-практические занятия; 

-конкурсы; 

-викторины; 

-игры; 

- конкурсы рисунков; 

- инсценировка отрывка; 

-защита проектов. 

На занятиях  используются следующие методы: 

-словесный (объяснение, беседа); 

-наглядный; 

-метод наблюдения; 

-проектный метод. 

Программа внеурочной деятельности  рассчитана на 35 часов в год, 1 раз в неделю. 

 

Содержание курса 

 

Введение. История книги(1ч). 
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«Вначале было слово…». Литература в мире искусств(1ч). 

Игра «Умники и умницы»(1ч). 

Литература родного края(2ч). 

Книги о родной природе(1ч). 

Стихотворения о родной природе и Родине(1ч). 

Конкурс стихотворений «Алтай - моя Родина»(1ч). 

Конкурс рисунков «Моя любимая книга»(1ч). 

Детские писатели. Знакомство с биографиями писателей(1ч). 

Размышляем о прочитанном(1ч). 

Практическая работа «О чём меня заставило задуматься произведение?»(1ч). 

Литература о детях(1ч). 

Защита проектов(1ч). 

Я - писатель и издатель. Создание собственной книги(2ч). 

Произведения разных родов литературы(1ч). 

Игра «Сочини стихотворение»(1ч). 

По страницам книг А.С. Грина(1ч). 

Инсценировка отрывка из феерии А. Грина «Алые  

паруса»(1ч). 

Произведения о Великой Отечественной войне(1ч). 

Конкурс стихотворений о войне(1ч). 

Викторина  «Басни И. А. Крылова»(1ч). 

Обсуждение книги Д. Лондона  «Любовь к жизни»(1ч). 

Миф или реальность. Конкурс рисунков  «Боги Древней Греции»(1ч). 

Творчество Ж. Верна. Игра «Стань капитаном»(1ч). 

А. Конан Дойл  «Рассказы о Шерлоке Холмсе»(1ч). 

Практическое занятие «Раскрой дело  Шерлока Холмса»(1ч). 

Защита проектов(1ч). 

Сказки зарубежных писателей(1ч). 

Викторина «Моя любимая сказка Г. Х. Андерсена»(1ч). 

В творческой лаборатории  «Я сказочник»(1ч). 

Итоговое занятие(2ч). 

 

УУД, формируемые в результате внеурочной деятельности: 

Регулятивные УУД: 

•учиться работать по предложенному учителем плану; 

•учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

• делать предварительный отбор источников информации; 

•добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, источники 

Интернет ресурсов и информацию, полученную на кружке; 

•перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы; 

•самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

•доносить свою позицию до собеседника; 

•оформлять  свои мысли в устной и письменной форме; 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

•совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на кружке литературы и следовать 

им. 

•  учиться планировать работу в группе; 

Личностные УУД: 

• уметь познавать мир через образы художественной литературы; 

•  развитие фантазии, воображения, памяти; 

• уметь работать в группах. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе занятий  учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

уметь работать со словарями, справочной литературой, художественной и научной литературой; 

уметь находить необходимые сведения в Интернете; 

уметь создавать кроссворд, тест и др.; 
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писать отзыв или рецензию на прочитанное произведение. 

Темы исследовательских работ): 

 

Бажовских сказов дивные слова. 

Былина «Илья Муромец». 

Доброе имя лучше всяких сокровищ. 

Завтрашний день книги. 

Зачем нужны псевдонимы? Кто и зачем скрывается под маской? 

Книга вчера, сегодня, завтра. 

Литературные места нашего города. 

По следам литературных героев. 

Пространство города и деревни в прозе М. Шукшина. 

Что читает наше поколение? 

Что читают в нашем классе? 

Тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

 

Наименование разделов  

и тем 

 

Всего 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные русурсы 

1 Введение. История 

книги. 

1 Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к 

обучению и познанию, 

осознание роли книги в жизни 

человека и общества. 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

2 «Вначале было 

слово…». Литература в 

мире искусств. 

1 Формирование отношения к 

литературе как к одной из 

основных культурных ценностей 

народа 

https://infourok.ru 

3 Игра «Умники и 

умницы». 

1 Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом 

https://urok.1sept.ru 

4 Литература родного 

края. 

2 Воспитание уважительного 

отношения к малой родине и ее 

жителям. 

http://lit-alt.asu.ru 

5 Книги о родной природе. 1 Воспитание духовно-

нравственных ценностей 

https://infourok.ru 

6 Книги о животных. 1 Воспитание уважительного 

отношения к животным 

https://infourok.ru 

7 Стихотворения о родной 

природе и Родине. 

1 Воспитание уважительного 

отношения к малой родине и ее 

жителям. 

http://lit-alt.asu.ru 

8 Конкурс стихотворений 

«Алтай - моя Родина». 

1 Воспитание уважительного 

отношения к малой родине и ее 

жителям. 

http://lit-alt.asu.ru 

9 Конкурс рисунков «Моя 

любимая книга». 

1 Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом 

 

https://www.literaturus.ru 

10 Детские писатели. 

Знакомство с 

биографиями писателей. 

1 Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом 

https://urok.1sept.ru 

https://infourok.ru/
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11 Размышляем о 

прочитанном. 

1 Воспитание  нравственных 

понятий честности, доброты, 

долга. 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

12 Практическая работа «О 

чём меня заставило 

задуматься 

произведение?» 

1 Воспитание  нравственных 

понятий честности, доброты, 

долга. 

https://www.literaturus.ru 

13 Литература о детях. 1 Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

14 Защита проектов. 1 Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении 

https://www.literaturus.ru 

15 Я - писатель и издатель. 

Создание собственной 

книги. 

2 Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом 

https://www.literaturus.ru 

16 Произведения разных 

родов литературы. 

1 Воспитание духовно-

нравственных ценностей 

https://pedsovet.su/liter 

17 Игра «Сочини 

стихотворение». 

1 Воспитание духовно-

нравственных ценностей 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

18 По страницам книг А.С. 

Грина. 

1 Воспитание 

квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим 

вкусом 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

19 Инсценировка отрывка 

из феерии А. Грина 

«Алые  паруса». 

 

1 Воспитание  нравственных 

понятий честности, доброты, 

долга. 

https://www.literaturus.ru 

20 Произведения о Великой 

Отечественной войне. 

1 Воспитание патриотизма, 

чувства ответственности и долга 

перед Родиной 

 

https://www.literaturus.ru 

21 Конкурс стихотворений 

о войне. 

1 Воспитание  уважения к 

Отечеству, воспитание 

патриотизма 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

22 Викторина  «Басни И. А. 

Крылова». 

1 Воспитание уважительного 

отношения к гениальным 

личностям (на примере личности 

и творчества  И. А. Крылова) 

https://infourok.ru 

23 Обсуждение книги Д. 

Лондона  «Любовь к 

жизни». 

1 Формирование представления  о 

силе человеческого духа,   

неисчерпаемости 

возможностей человека 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

24 Миф или реальность. 

Конкурс рисунков  

«Боги Древней Греции». 

1 Развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов  мира, 

творческой деятельности  

эстетического характера 

(способность понимать 

https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции). 

25 Творчество Ж. Верна. 

Игра «Стань 

капитаном». 

1 Формирование представления  о 

силе человеческого духа,   

неисчерпаемости 

возможностей человека. 

https://infourok.ru 

https://urok.1sept.ru 

26 А. Конан Дойл  

«Рассказы о Шерлоке 

Холмсе». 

1 Воспитание культуры 

понимания «чужой» позиции, а 

также уважительного отношения 

к ценностям других людей, к 

культуре других эпох и народов; 

развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции. 

https://interneturok.ru 

27 Практическое занятие 

«Раскрой дело  Шерлока 

Холмса». 

1 Воспитание у читателя культуры 

выражения собственной 

позиции, способности 

аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в 

устных и письменных 

высказываниях разных жанров 

https://pedsovet.su/liter 

28 Защита проектов. 1 Формирование умений 

воспринимать, анализировать, 

критически 

оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать 

художественную 

картину жизни, отраженную в 

литературном произведении 

https://pedsovet.su/liter 

30 Сказки зарубежных 

писателей. 

1 Воспитывать способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции 

https://interneturok.ru 

33 Викторина «Моя 

любимая сказка Г. Х. 

Андерсена». 

1 Воспитание читателя, умеющего 

понимать роль книги в жизни 

человека 

https://pedsovet.su 

32 В творческой 

лаборатории  «Я 

сказочник». 

1 Воспитывать способность 

понимать художественные 

произведения, отражающие 

разные этнокультурные 

традиции 

https://resh.edu.ru 

33 Итоговое занятие. 2 Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к 

обучению и познанию, 

осознание роли книги в жизни 

человека и общества. 

https://www.literaturus.ru 

 

2.1.20.8. Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности  

«Полезные навыки» для 5-9-х классов 

https://infourok.ru/
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Пояснительная записка 

Программа "Полезные навыки" придерживается концепции ранней профилактики аддиктивного поведения 

детской среде, провозглашенной Всемирной организацией Здравоохранения 

Целями первичной профилактической деятельности профилактики злоупотребления ПАВ в являются: 

изменение ценностного отношения детей к ПАВ, формирование личной ответственности за свое поведение, 

обусловливающие снижение спроса на психоактивные вещества в детскомолодежной популяции; 

сдерживание вовлечения детей в прием ПАВ за счет пропаганды здорового образа жизни, формирования 

антинаркотических установок и профилактической работы, осуществляемой сотрудниками образовательных 

учреждений. Образовательная профилактическая программа «Полезные навыки» предполагает реализацию 

целей первичной профилактики в образовательном учреждении. 

Программа «Полезные навыки» воплотила в себе современный подход к превентивному обучению 

школьников, она не только предоставляет детям необходимые по возрасту знания о табаке и алкоголе, но и 

формирует здоровые установки и ответственное поведение. 

Превентивная программа «Полезные навыки» направлена на приобретение обучающимися 

соответствующих знаний, которые способствуют формированию у них здоровых установок и навыков 

ответственного поведения. 

Учебный комплект дифференцирован по возрастам обучающихся. Программа построена на принципах 

интерактивного обучения, т.е. для ее внедрения и успешной работы педагогические работники 

образовательного учреждения должны овладеть групповыми методами работы. 

Цель программы: создание условий для овладения обучающимися объективными, соответствующими 

возрасту знаниями, а также формирования здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  задачи: 

предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и алкоголе; 

способствовать увеличению знаний обучающихся путем обсуждения проблем, связанных с табаком и 

алкоголем. 

учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному поведению; 

способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои отношения с ними. 

учить детей эффективно общаться. 

учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения. 

помочь школе и родителям в предупреждении приобщения обучающихся 5-  9 –классов  к табаку и 

алкоголю. 

Школьная программа по профилактике употребления табака, алкоголя детьми, других психоактивных 

веществ – «Полезные навыки», ориентирована на 5-9 классы. Составлена на основе материалов «Полезные 

навыки», разработанными сотрудниками «Проекта ХОУП». 

На реализацию программы отводится 17 часов в учебный год в каждом классе. 

При проведении занятий курса используются следующие формы и методы работы: психологические игры,  

игровые профессиональные упражнения,  самоописание, 

групповая дискуссия,  использование конструктивной обратной связи. 

Формы занятий – рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, анкетирование. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1 год обучения - 5 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Соблюдай безопасность. (3 часа). Информационная безопасность. Трудные ситуации научат меня. 

Вредные навыки их избегание 

Раздел 2. Самопознание и саморазвитие.  (6 часов). Познавая себя, познаешь других. Я и мои колючки. Что 

такое пятый класс. Зачем человеку занятия психологией? Кто я, какой я? Мои цели. 

Раздел 3. Мои навыки. (3 часа). Мои навыки. Я могу. Мои жизненные навыки 

Раздел 4. Я в мире других. (5 часов). Я не одинок в этом мире. Мир эмоций. Тревожность. Общение . 

Конфликты в классе и вне его. Давление, влияние, ситуации. 

 

2 год обучения-6 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Безопасность во всем (6 часов). Мои цели. У меня появилась агрессия. Я не зависим. Учимся 

договариваться. Информационная безопасность. Вредные навыки их избегание 

Раздел 2. Самопознание и саморазвитие (3 часа). Я повзрослел. Какой я? Мои способности 
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Раздел 3. Мое психологическое здоровье (3 часа). Отношения со взрослыми. Трудные ситуации могут 

научить меня. Мир эмоций 

Раздел 4. Полезные и вредные навыки (5 часов). Ценности и их роль в жизни человека 

Мои главные ценности. Мои навыки жизнестойкости 

Общение. Зачем человеку нужна уверенность в себе. Уверенность и самоуважение 

 

3 год обучения – 7 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Личная безопасность (3 часа). Информационная безопасность. 

Знаю ли я себя. Я независим 

Раздел 2. Психологическое здоровье (6 часов). Зачем мне нужна психология. Что такое личность. Мой 

характер. Мир эмоций. Впечатление обо мне. Эмоциональный интеллект. Моя первая влюбленность. 

Раздел 3. Мои навыки (3 часа). Я учусь общаться правильно. Ценности и мотивация. Мои навыки 

жизнестойкости. 

Раздел 4. Я в мире других ( 5 часов). Общение в моей жизни. Мой класс. Толерантность. Конфликты и их 

решение. Умею ли я дружить. 

 

4 год обучения – 8 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Личная безопасность (5 часов). Знаю ли я себя. Я независим. Мои навыки жизнестойкости. 

Привычки, интересы и мечты. 

Раздел 2. Психологическое здоровье (4 часа). Зачем мне психология. Стресс в жизни человека. Моя 

индивидуальность. Мой характер и темперамент. Я личность 

Раздел 3. Мои навыки(5 часов). Мотив и его функции. Мои ценности . Самоооценка. Я учусь общаться 

правильно. 

Раздел 4. Я в мире других(3 часа). Общение. Конфликты и их решения. Защита от манипуляций. Пол как 

ключевой аспект. Настроение и его роль в моей жизни. Мир эмоций. 

 

5 год обучения – 9 класс (17 часов) 

 

Раздел 1. Все виды безопасности (3 часа). Знаю ли я себя. Я независим. Мои навыки жизнестойкости. 

Привычки, интересы и мечты. 

Раздел 2. Психологическое здоровье (6 часов). Зачем мне психология. Стресс в жизни человека. Моя 

индивидуальность. Мой характер и темперамент. Я личность 

Раздел 3. Самовоспитание  (3 часа). Мотив и его функции. Мои ценности . Самоооценка.Я учусь общаться 

правильно. 

Раздел 4. Социум (5 часов). Общение. Конфликты и их решения. Защита от манипуляций. Пол как ключевой 

аспект. Настроение и его роль в моей жизни. Мир эмоций. 

 

Формирование УУД 

Обучающиеся должны знать: о природе, фармакологических свойствах и вредных последствиях 

употребления психо-активных веществ,  о факторах, влияющих на здоровье человека признаки здорового 

человека источники влияния и давления безопасные интересные способы проведения времени 

Уметь: 

Делать здоровый выбор 

Понимать окружающих и анализировать свои отношения с ними 

Принимать рациональные решения Анализировать собственные качества 

Обладать навыками: 

Сопротивления давления и развития личностной и социальной компетентности. 

Эффективного общения, взаимодействия с людьми, неагрессивного отстаивания своей позиции и отказа в 

ситуации давления Самоконтроля, самооценки 

Преодоления стресса, тревоги 

Ответственного поведения, снижающего вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ 

Преодоления жизненных трудностей в целом 

Самовыражения через увлечения, развивающие личность 

Тематическое планирование: 
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№ Раздел Модуль воспитательной  

программы «Школьный 

урок» 

Количество 

академи-

ческих 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

5 класс 

1 Раздел 1. 

Соблюдай 

безопасность 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

ознакомление с нормами и 

правилами жизни в 

обществе 

3 https://uchitel.club/events/sobytiya-

primery-i-postupki-detskiy-lager-kak-

instrument-razvitiya-lich/ 

https://rosuchebnik.ru/material/kak-

zashchititsya-ot-finansovykh-moshennikov/ 

2 Раздел 2. 

Самопознание и 

саморазвитие 

ознакомление с формами 

выражения эмоций, чувств; 

настойчивость в 

преодолении трудностей, 

стремление доводить 

работу до конца, развивают 

произвольность, умение 

следовать инструкции 

6 https://pedsovet.su/load/191 

3 Раздел 3. Мои 

навыки 

воспитывает 

самостоятельность, 

инициативность, 

организованность, 

ответственность, развивает 

рефлексию, самоконтроль, 

способствует адекватности 

самооценки 

3 https://rosuchebnik.ru/material/zozh-dlya-

vsekh-kak-prevratit-shkolnye-zanyatiya-v-

poleznye-praktiki/ 

4 Раздел 4. Я в 

мире других 

коммуникативные УУД – 

социального 

взаимодействия: 

сотрудничать в процессе 

учебной деятельности, 

оказывать помощь 

товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом 

совместной работы и 

направлять ее в нужное 

русло 

5 https://rosuchebnik.ru/material/velikaya-

druzhba-vechnaya-druzhba/ 

https://uchitel.club/events/formirovanie-

sotsialnoy-otvetstvennosti-u-mladshikh-

shkolnikov-program/ 

6 класс 

1 Раздел 1. 

Безопасность во 

всем 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

ознакомление с нормами и 

правилами жизни в 

обществе 

6 https://rosuchebnik.ru/material/dni-

interneta-kak-rasskazat-shkolnikam-o-

bezopasnosti-v-seti/ 

2 Раздел 2. 

Самопознание и 

саморазвитие 

ознакомление с формами 

выражения эмоций, чувств; 

настойчивость в 

преодолении трудностей, 

стремление доводить 

работу до конца, развивают 

произвольность, умение 

следовать инструкции 

3 https://rosuchebnik.ru/material/debyut-v-

debatakh-uchimsya-vesti-

argumentirovannuyu-besedu/ 

3 Раздел 3. Мое 

психологическое 

здоровье 

формирование качеств и 

отношений: трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное и 

ответственное отношение к 

делу, инициативность 

3 https://pedsovet.su/load/191 
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4 Раздел 4. 

Полезные и 

вредные навыки 

воспитывает 

самостоятельность, 

инициативность, 

организованность, 

ответственность, развивает 

рефлексию, самоконтроль, 

способствует адекватности 

самооценки 

5 https://pedsovet.su/load/191 

7 класс 

1 Раздел 1. Личная 

безопасность 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

ознакомление с нормами и 

правилами жизни в 

обществе 

3 https://pedsovet.su/load/191 

2 Раздел 2. 

Психологическое 

здоровье 

формирование качеств и 

отношений: трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное и 

ответственное отношение к 

делу, инициативность 

6 https://pedsovet.su/load/191 

3 Раздел 3. Мои 

навыки 

воспитывает 

самостоятельность, 

инициативность, 

организованность, 

ответственность, развивает 

рефлексию, самоконтроль, 

способствует адекватности 

самооценки 

3 https://pedsovet.su/load/191 

4 Раздел 4. Я в 

мире других 

коммуникативные УУД – 

социального 

взаимодействия: 

сотрудничать в процессе 

учебной деятельности, 

оказывать помощь 

товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом 

совместной работы и 

направлять ее в нужное 

русло 

5 https://rosuchebnik.ru/material/tolerantnost-

eto-ne-terpimost-a-iskusstvo-zhit-v-mire-

razlichiy/ 

8 класс 

1 Раздел 1. Личная 

безопасность 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

ознакомление с нормами и 

правилами жизни в 

обществе 

5 https://pedsovet.su/load/191 

2 Раздел 2. 

Психологическое 

здоровье 

формирование качеств и 

отношений: трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное и 

ответственное отношение к 

делу, инициативность 

4 https://rosuchebnik.ru/material/mery-

profilaktiki-virusnykh-infektsiy-voprosy-

gigieny/ 

3 Раздел 3. Мои 

навыки 

воспитывает 

самостоятельность, 

инициативность, 

организованность, 

ответственность, развивает 

рефлексию, самоконтроль, 

5 https://pedsovet.su/load/191 
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способствует адекватности 

самооценки 

4 Раздел 4. Я в 

мире других 

коммуникативные УУД – 

социального 

взаимодействия: 

сотрудничать в процессе 

учебной деятельности, 

оказывать помощь 

товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом 

совместной работы и 

направлять ее в нужное 

русло 

3 https://rosuchebnik.ru/material/tolerantnost-

eto-ne-terpimost-a-iskusstvo-zhit-v-mire-

razlichiy/ 

9 класс 

1 Раздел 1. Все 

виды 

безопасности 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

ознакомление с нормами и 

правилами жизни в 

обществе 

3 https://rosuchebnik.ru/material/mery-

profilaktiki-virusnykh-infektsiy-voprosy-

gigieny/ 

2 Раздел 2. 

Самовоспитание 

ознакомление с формами 

выражения эмоций, чувств; 

настойчивость в 

преодолении трудностей, 

стремление доводить 

работу до конца, развивают 

произвольность, умение 

следовать инструкции 

3 https://rosuchebnik.ru/material/chem-

zanyatsya-doma-idei-ot-podpischikov-i-

sovety-redaktsii/ 

3 Раздел 3. 

Психологическое 

здоровье 

формирование качеств и 

отношений: трудолюбие, 

организованность, 

добросовестное и 

ответственное отношение к 

делу, инициативность 

6 https://pedsovet.su/load/191 

4 Раздел 4. Социум коммуникативные УУД – 

социального 

взаимодействия: 

сотрудничать в процессе 

учебной деятельности, 

оказывать помощь 

товарищам и принимать их 

помощь, следить за ходом 

совместной работы и 

направлять ее в нужное 

русло; более глубокое 

осознание особенностей 

культуры своего народа; 

воспитание гражданской 

идентичности 

5 https://rosuchebnik.ru/material/nastolnye-

igry/ 

 

2.1.20.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Подвижные игры» для 5-9 классов 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по учебному курсу  «Подвижные игры» составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Методических рекомендаций Примерной программы по физической культуре  «Примерная программа по 

физической культуре 5-9 классов»- М.: Просвещение, 2012 г. 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

Цели программы: 

- формировать установку на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение 

сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

- обучать  способам и приемам сохранения и укрепления здоровья; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

- формирование навыков, направленных на развитие и совершенствование различных физических качеств 

(повышение уровня выносливости, укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в 

суставах, улучшая координацию движений); 

- пропаганда здорового образа жизни; 

Категория учащихся: 5-9 классы 

Учебный курс предназначен для обучающихся 5–9 х классов. 

На реализацию  программы  « Подвижные игры » в 5-9  классах –  34 часа в год (1 раз в неделю). Общий 

объём составляет 170 часов. 

 

Содержание курса 

 

Подвижные игры на основе общеразвивающих упражнений:  «Выталкивание из круга»,  «Перетягивание 

каната», «Тяни в круг», «Перетягивание в шеренге», «Сильные и ловкие», «Борьба в квадратах»,  «Салки», 

«Пустое место», «День и ночь»,  «Кто подходил?», «Белый медведь», «Чувство ритма», «Узнай кто 

затейник»,  «К своим флажкам», «Охотники и утки», «Догони меня». 

 

Подвижные игры на развитие скоростно-силовых качеств: «Вызов номеров», «Команда быстроногих», 

«Эстафета с булавами», «Встречная эстафета», «Два Мороза», «Метание в цель», «День и ночь», 

«Перебежка с выручкой», «Чай-чай выручай», «Солнце и луна», «Хвостики», «Догони меня» 

 

Подвижные игры с мячом: «Мяч»,  «Гонка мячей над головой, сидя в колоннах», «Подвижная цель», «Мяч 

соседу», «Передал-садись», «Быстрая передача», «Бросай беги», «Не давай мяча водящему», «Мяч 

среднему», «Гонка мячей по кругу», «Гонка мячей по рядам», «Встречная эстафета с мячом», «Эстафета с 

ведением мяча», Бомбардировка», «Перестрелка», Снайперы», «Двойные вышибалы», «Ловкие и меткие», 

«Обстрел» 

 

Подвижные игры на основе прыжковых упражнений: «Круговая охота», «Веревочка под ногами», «Прыжки 

через скакалку», «Кто дальше прыгнет», «Прыжок за прыжком», «Горелки», «Пятнашки», Веревочка под 

ногами» 

 

Русские народные игры: «Караси и щука», «Охотник и утки», «Пятнашки», «Хвостики», «Ручеек с мячом», 

«Змея», «Катись яблочко», «Салки», «Рыбаки», «Третий лишний», «Захват флага», «Городки», «Бой 

петухов», «Выталкивание из круга». 

 

Планируемые результаты: 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей  в значимой мотивации на 

соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными  результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 
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- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями  в различных ситуациях и 

условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык  и общие интересы. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

- планировать собственную деятельность и распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы 

их улучшения; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

- оценивать красоту телосложения  и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность 

рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия  из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой  и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются следующие 

умения: 

- представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки 

человека 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

- организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и 

находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях 

 

Тематическое планирование 

Класс - 5 

 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Подвижные игры на основе 

общеразвивающих 

упражнений 

Формирование культуры 

здоровья; 

Мотивация обучающихся  на 

ведение здорового образа 

4 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 

2 Подвижные игры на 8 



625 

ПРОЕКТ  

 

 

развитие скоростно-

силовых качеств 

жизни; 

Развитие коммуникативных 

навыков (умение 

сотрудничать, нести 

ответственность за принятые 

решения); 

Формирование навыков, 

направленных на развитие и 

совершенствование 

различных физических 

качеств: а) повышение 

уровня выносливости 

(беговые упражнения), б) 

укрепление основной группы 

мышц, увеличивая 

подвижность в суставах, 

улучшая координацию 

движения; 

Научить общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

3 Подвижные игры с мячом 7 

4 Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений 

5 

5 Русские народные игры 10 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 

Класс - 6 

 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Подвижные игры на основе 

общеразвивающих 

упражнений 

Формирование культуры 

здоровья; 

Мотивация обучающихся  на 

ведение здорового образа 

жизни; 

Развитие коммуникативных 

навыков (умение 

сотрудничать, нести 

ответственность за принятые 

решения); 

Формирование навыков, 

направленных на развитие и 

совершенствование 

различных физических 

качеств: а) повышение 

уровня выносливости 

(беговые упражнения), б) 

укрепление основной группы 

мышц, увеличивая 

подвижность в суставах, 

улучшая координацию 

движения; 

Научить общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

7 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 

2 Подвижные игры на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

5 

3 Подвижные игры с мячом 6 

4 Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений 

5 

5 Русские народные игры 11 

 Всего 34 
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взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 

Тематическое планирование 

Класс - 7 

 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Подвижные игры на основе 

общеразвивающих 

упражнений 

Формированию культуры 

здоровья; 

Мотивации обучающихся  на 

ведение здорового образа 

жизни 

Формирование навыков, 

направленных на развитие и 

совершенствование 

различных физических 

качеств: а) повышение 

уровня выносливости 

(беговые упражнения), б) 

укрепление основной группы 

мышц, увеличивая 

подвижность в суставах, 

улучшая координацию 

движения 

Учить общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

Учить проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

5 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 

2 Подвижные игры на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

7 

3 Подвижные игры с мячом 8 

4 Подвижные игры на основе 

прыжковых упражнений 

6 

5 Русские народные игры 8 

 Всего 34 

 

Тематическое планирование 

Класс – 8-9 

 

№ Тема Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Подвижные игры на 

основе общеразвивающих 

упражнений 

Формирование культуры здоровья; 

Мотивация обучающихся  на ведение 

здорового образа жизни; 

Формирование навыков, направленных 

на развитие и совершенствование 

различных физических качеств: а) 

повышение уровня выносливости 

(беговые упражнения), б) укрепление 

основной группы мышц, увеличивая 

4 infourok.ru 

my.1sept.ru 

учи.ру 

2 Подвижные игры на 

развитие скоростно-

силовых качеств 

7 

3 Подвижные игры с мячом 8 

4 Подвижные игры на 

основе прыжковых 

6 
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упражнений подвижность в суставах, улучшая 

координацию движения 

Учить общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

проявлять положительные качества 

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

Учить проявлять положительные 

качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

5 Русские народные игры 9 

 Всего 34 

 

2.1.20.10  Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Художественная резьба по дереву» для 5-7 классов 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

Цель программы: 

- воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, через овладение практическими навыками и 

умениями художественной обработки древесины. 

Задачи: 

- научить основным приёмам резьбы; 

- развивать мелкую моторику обучающихся по средствам художественной резьбы. 

- развитие художественного вкуса. 

Программа «Художественная резьба по дереву» включает в себя теоретическую часть, которая 

подкрепляется практической частью. 

Категория учащихся: 5-7 классы 

 

Содержание курса 

Рабочее место резчика 

Варианты верстачных приспособлений. Способы крепления (державки-зажимы). Освещение рабочего места. 

Мастерская с оборудованием. Характеристика механизмов.  

Виды резьбы 

Контурная резьба. Плоскорельефная резьба. Прорезная резьба.  

Рельефная резьба. Геометрическая.  Объемная (скульптурная) резьба. Домовая резьба.  

Дерево и древесина 

Части дерева. Узоры на древесине, как их создает природа. Технические свойства древесины. Породы 

древесины. Характеристики некоторых пород древесины. Лиственные породы древесины. Пороки 

древесины. Ненормальные окраски и гнили. Сортамент пиломатериалов.  
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Инструментарий резчика 

Пилы и их назначение. Элементы зуба пилы и их заточка. Способ ручной заточки пил. Строгальные 

инструменты. Стамески — основной инструмент резчика. Заточка стамесок. Особенности заточки 

полукруглых стамесок и уголков. Как сделать недостающие стамески самому. Разметочные и 

измерительные инструменты. Техника переноса контурного рисунка на древесину. 

Изготовление картон-шаблона.  

Техника плосковыемочной резьбы 

Исполнение геометрического орнамента. Выемка сферических углублений (лунок, скобочных выемок и 

уголков).  

Техника рельефной резьбы 

Приемы обработки элементов рельефной резьбы. Исполнение изображения в технике рельефной резьбы. 

Анализ рисунка. Резьба в натуре. Резьба изделия сложной композиции (овальная рама). Резьба изображений 

анималистического жанра (птиц, зверей, животных). Использование компонентов орнамента в композиции 

изображений.  

Способы отделки изделий из древесины 

Покрытие древесины морилкой, лаком. Ошкуривание изделия. 

Планируемые результаты: 

-ребенок научится качественно выполнять работу; 

-приобретет навыки рисования и приемы художественной обработки древесины; 

-  сформируются  представления о народном мастере как творческой личности; 

- ребенок приобретет знания основ культуры и искусства наших предков, разовьет навыки познавательной, 

творческой деятельности; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами освоения учащимися курса «Художественная резьба по дереву» являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

развитие самостоятельности и личной ответственности в деятельности; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

Предметными результатами освоения курса «Художественная резьба по дереву» являются: 

- знание классификации резьбы, её истории; 

- эволюцию инструментов, приспособлений и материалов для резьбы; 

- способы обработки резного изделия; 

- технологический процесс изготовления резьбового изделия и пути снижения его себестоимости; 

- правила безопасности труда; 

- основные законы построения композиции; 

- знакомство с творческими профессиями декоративно-прикладного характера. 

Тематическое планирование 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Техника безопасности Знание истории резьбы и 

развитие резьбы на 

современном уровне; 

Способность работать с 

различными источниками 

информации, проводить 

анализ и отбор нужной 

информации для выполнения 

резного изделия; 

Навыки общения в 

профессиональной среде; 

Развитие чувства красоты и 

1 woodmart.org 

livemaster.ru 

nacrestike.ru 
2 Рабочее место резчика 1 

3 Инструментарий резчика 12 

4 Дерево и древесина 7 

5 Виды резьбы 35 

6 Техника плоскорельефной  

резьбы 

10 

7 Техника плосковыемочной  

резьбы 

10 

8 Способы отделки изделий 

из древесины 

6 

9 Выставка поделок   
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 Итого художественного вкуса; 

Планирование и управление 

собственной деятельностью 

по изготовлению изделия с 

элементами резьбы. 

 84 

 

2.1.20.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Рукодельница» 5-8 классы 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Рукодельнице» для 5 - 8 классов разработана на основе 

основополагающих документов современного российского образования: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности от 

18.08.2017г 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

Программа дополнительного художественного образования детей. Н.В.Гросул, Е.И.Коротеева 

СанПиНа 1.2.3685-21; 

Цели изучения курса: создание условий для всестороннего интеллектуального и эстетического развития 

ребёнка в процессе овладения элементарными приёмами нетрадиционной техники работы с фоамираном. 

Основные задачи курса: 

Знакомить с основными понятиями и базовыми формами «фоамирана» 

Формировать умения пользоваться схемами и инструментами 

Развивать творческие способности, художественный вкус и фантазию детей 

Воспитывать интерес к искусству через работу с фоамираном. 

Категория учащихся: 5-8 классы 

 

Содержание программы 

1. История фоамирана. 1ч. 

1.1. История возникновения фоамирана. 

Знакомство с историей возникновения фоамирна. Использование этого вида искусства в жизни человека. 

Знакомство с необходимыми материалами и инструментами. 

2. Материаловедение. 2ч. 

2.1 Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами и инструментами. фоамиран тонированный, фактурный, картон цветной. 

Основные их свойства и качества. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана. 

2.2 Знакомство с различными дополнительными приспособлениями. Знакомство с различными 

дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, проволока, 

карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из фоамирана. 

3. Основы композиции и цветоведения. 6ч. 

3.1 Основные законы композиции, изготовление простейших элементов. 

Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. Роль композиции для 

декоративного произведения. 

Практическая работа: зарисовка композиций. 

3.2 Основные и составные цвета. 

Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. 

Практическая работа: зарисовка композиций. 

3.3 Цветовой круг фоамирана. 
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Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. 

Практическая работа: зарисовка цветового круга. 

3.4 Теплые и холодные цвета фоамирана. 

Знакомство с теплыми и холодными цветами Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

Практическая работа: выполнение тренировочных зарисовок. 

4. Техника выполнения фоамирана. 8ч. 

4.1 Основные элементы фоамирана - плотная катушка. Выполнение основных элементов фоамирана - 

плотная катушка. 

Практическая работа: техника выполнения плотной катушки 

4.2 Основные элементы фоамирана - ажурные элементы. Выполнение основных элементов фоамирана - 

ажурные элементы. 

Практическая работа: техника выполнения ажурных элементов 

4.3 Изготовление листьев 

Практическая работа: выполнение листьев из листа фоамирана. 

4. 4 Выполнение эскиза. Роль эскиза при изготовлении декоративной композиции. 

Практическая работа: техника выполнения эскиза композиции. 

5. Цветочные композиции.18ч. 

5.1Композиция «Осенний вальс» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Розовый букет» 

5.2 Композиция «Розовый букет». 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: Разработка эскиза по предложенному образцу. 

5.3 Композиция «Тюльпаны» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Тюльпаны». 

5.4 Композиция «Фантазийные цветы» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

5.5 Композиция «Дерево счастья» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции. 

5.6 Изготовление необходимых элементов для композиции «Фото рамка» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции 

6. Итоговое занятие. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 



631 

ПРОЕКТ  

 

 

умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

Познавательные УУД: 

умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

№ Тема Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Инструктаж по Т.Б. История Формирование умений 

пользоваться схемами и 

инструментами 

Научить создавать 

композиции из форм, 

выполненных в технике 

холодного фоамирана 

Развитие коммуникативных 

навыков. 

Формирование культуры 

труда и трудовые навыки, 

умению экономно 

использовать материал 

 

1 pedrazbitie.ru 

multiurok.ru 

nsportal.ru 
2 История 1 

3 Инструменты и материалы.  

Описание схем листьев 

1 

4 Описание схем листьев 2 

5 Элементы разных цветов 10 

6 Сборка изделий. Цветочные 

композиции 

25 

7 Оформление цветами из 

фоамирана подарков и других 

элементов. 

24 

8 Оформление цветами из бисера 

подарков и других элементов 

2 

9 Приемы закрепления 2 

10 Выставка работ 2 

 Итого    

 

 

2.1. 20.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Барнауловедение» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Барнауловедение» для 5 -9  классов  разработана на 

основе основополагающих документов современного российского образования: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности от 

18.08.2017г 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
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распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; СП 2.4.3648-20; 

СанПиН 1.2.3685-21; 

Цели изучения курса: 

-формирование нравственных чувств, духовно-ценностной и практической ориентации обучающихся в 

окружающем их городском пространстве; 

-формирование интереса к изучению истории родного города; 

-обеспечение условий для воспитания патриотизма, любви к своей малой Родине. 

Основные задачи курса: 

- формирование представления о специфики города и грамотного взаимодействия человека с ним; 

- умение ориентироваться по карте города; 

- знание исторических сведений о городе, районе. 

Категория учащихся: 5-9 классы. 

Формы и методы обучения: 

Содержание программы предусматривает применение различных методов обучения (репродуктивного, 

наглядного, поисково-исследовательского). Также предполагается использование активных форм 

организации учебного процесса (творческие задания, уроки-путешествия, видео-уроки, очные и заочные 

экскурсии). Кроме того, в данной программе имеется возможность организовать личное участие каждого 

ученика в практической работе по сохранению памятников истории и культуры, по благоустройству города, 

района, школы. 

Содержание курса: 

Содержание программы включает изучение  своей родословной, истории своей семьи; истории школы, её 

традиций; изучение районов города, инфраструктуры (в рамках этого раздела закладывается умение 

ориентироваться в окружающей среде обитания). Изучается географическое положение, природные, 

культурные, исторические особенности нашего города. Большое значение отводится изучению символов 

города и края. 

Ребята знакомятся с разнообразными сторонами жизни Барнаула: трудовой, культурной, административной; 

поведением и отношением барнаульцев к своему городу, ролью природы в городе, удивительными 

особенностями Барнаула и его уникальным культурным наследием, созданным и охраняемым настоящими 

барнаульцами, проблемами современной городской жизни. Приобретаемый обучающимися социальный 

опыт познания, отношения, действия закладывает основы формирования гражданской идентичности. 

Воспитательная и социализирующая функции внеурочной деятельности обеспечиваются организацией 

личностно-значимых ситуаций нравственного выбора и его рефлексии, самоопределением в области 

духовно-нравственного воспитания. 

Ценностные ориентиры содержания программы. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких как воспитание 

подлинного гражданина, с любовью относящегося к городу, в котором он живет, знающего и 

поддерживающего его исторические и культурные традиции, прилагающего силы к его развитию и 

процветанию и направлена на воспитание ценностного отношения к городу Барнаулу, как к миру особой 

культуры, социально- пространственной системе, несущей в себе могучий воспитательный потенциал. 

Ведущая идея при этом: восприятие, сохранение и развитие духовной культуры Барнаула как величайшей 

ценности, имеющей общечеловеческое значение.  Основные из них обусловлены необходимостью 

формирования у каждого выпускника общеобразовательной школы целостной системы универсальных 

знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности, гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Материал всех тем во всех классах обязательно повторяется, для того, чтобы углубить и расширить знания 

учащихся. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Программа «Барнауловедение» способствует формированию у учащихся личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных учебных действий как основы умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции 

общечеловеческих ценностей, российских гражданских ценностей, важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе; 

– отделять оценку поступка от оценки самого человека; 

–осознавать себя гражданином России, испытывать чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

своего края, российского народа, историю России; 
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– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; понимание чувств  других людей и 

сопереживание им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 

– определять и формулировать учебную проблему совместно с педагогом; 

– составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, соотносить его с целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания; 

– добывать новые знания из различных источников (наблюдение, слушание); 

–уметь перерабатывать полученную информацию (анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, 

группировать) для получения необходимого результата, в том числе и для создания нового продукта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– оформлять свои мысли в устной речи; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– принимать другую, не похожую на свою, точку зрения; 

– вести диалог с собеседником, слушать и понимать речь других; 

– совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

– распределять и выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные: 

- Эмоционально-ценностное восприятие ребенком города как «своего мира», представляющего значимость 

(ценность) для него при условии грамотного взаимодействия с объектами городской среды и людьми. 

-Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять 

поступки от самого человека. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки 

можно оценить, как хорошие или плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметные: 

- В результате выполнения под руководством педагога работы в парах и групповых творческих работ, 

реализации элементарных доступных проектов, обучающиеся получат первоначальный опыт 

коммуникативных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- Овладеют начальными формами познавательных УУД – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- Получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов; 

- Приобретут опыт работы с простейшими информационными объектами: рисунком, схемой, 

видеофрагментами 

 

Предметные: 

- Овладеть элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных особенностях (Барнаул-

маленький Петербург, горнозаводской город, фестивальный город, город ремесленников, город гурманов) 

присущих только Барнаулу, о роли людей и природы в формировании города и в решении городских 

проблем, о важных функциях города, о самых его известных достопримечательностях, то есть о том, что 

делает облик Барнаула неповторимым, отличным от других городов. 

- Научиться правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; ориентироваться по 

упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу. 

- Пользоваться краеведческой литературой. 

- Описывать достопримечательности по памяткам. 
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- Применять для выполнения заданий свой повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках. 

- Научатся выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через слово, рисунок, 

поделку. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Модуль воспитательной  

программы «Школьный урок» 

Количество 

академи-

ческих 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

7-8 

класс 

    

1 Введение. Барнаул – 

столица Алтайского края 

Формирование интереса к 

изучению истории родного 

города; 

Обеспечение условий для 

воспитания патриотизма, любви 

к своей малой родине. 

Формирование представления о 

специфике города и грамотного 

взаимодействия человека с ним; 

Умение ориентироваться по 

карте города; 

Знание исторических сведений о 

городе, районе… 

Овладение элементарными 

знаниями о составных частях 

города, об удивительных 

особенностях (Барнаул-

маленький Петербург, 

горнозаводской город, 

фестивальный город, город 

ремесленников, город гурманов),  

присущих только Барнаулу. 

1 katun24.ru 

barnaul.press 

gmilika22.ru 

https://myagkm.ru 

2 Административный центр. 

Сочинение «День города» 

1  

3 Культурный и 

промышленный центр. 

1  

4 Год основания города. 

Герб, символы. 

1  

5 Развитие производств 1  

6 Знаменитые земляки. 1  

7 Знаменитые земляки. Их 

именами названы улицы 

1  

8 Встречи с Барнаулом. 

Сочинение. 

1  

9 Рассказы о городе. 

Интересные люди. 

1  

10 Встречи с интересными 

людьми. 

1  

11 Любимый праздник города. 1  

12 Сочинение « Прогулка по 

городу» 

1  

13 Барнаул в годы войны 1  

14 Подвиг горожан в годы 

войны 

1  

15 Культура и спорт. Музеи 1  

16 Духовная жизнь города 1  

17 Итоговый урок. Пусть 

хорошеет город 

1  

 Итого  17  

5 - 6 

класс 

    

1 Введение. Барнаул – 

столица Алтайского края. 

Формирование интереса к 

изучению истории родного 

города; 

Обеспечение условий для 

воспитания патриотизма, любви 

к своей малой родине. 

Формирование представления о 

специфике города и грамотного 

взаимодействия человека с ним; 

Умение ориентироваться по 

карте города; 

Знание исторических сведений о 

городе, районе… 

 

1 katun24.ru 

barnaul.press 

gmilika22.ru 

https://myagkm.ru 

2 Историческая экскурсия. 1  

3 Как всё начиналось 1  

4 Развитие города. И 

Ползунов 

1  

5 Герб и флаг города. 1  

6 Сочинение «Что я видел в 

Барнауле» 

1  

7 Архитектурные символы 

города 

1  

8 Образование. 1  
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9 Город заботится о здоровье 1  

10 Город меняет облик 1  

11 Город –труженик 1  

12 Культура: театры, музеи 1  

13 Спорт 1  

14 Герои живут рядом 1  

15 Сочинение «Прогулка по 

городу» 

1  

16 Экология. Сделаем город 

чистым. 

1  

17 Итоговый урок. Парки, 

скверы и бульвары 

1  

 Итого  17  

9класс     

1 Введение. Барнаул – 

столица Алтайского края. 

Формирование интереса к 

изучению истории родного 

города; 

Обеспечение условий для 

воспитания патриотизма, любви 

к своей малой родине. 

Формирование представления о 

специфике города и грамотного 

взаимодействия человека с ним; 

Умение ориентироваться по 

карте города; 

Знание исторических сведений о 

городе, районе… 

Осознание  себя гражданином 

России, испытывающим  чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, своего края, 

российского народа, историю 

России; 

 

1 katun24.ru 

barnaul.press 

gmilika22.ru 

https://myagkm.ru 

2 Административный и 

культурный центр 

1  

3 Из истории Барнаула. Герб 

и флаг 

1  

4 Основание города. 

Промышленность. 

1  

5 Производство и торговля 1  

6 Сочинение «История моей 

семьи» 

1  

7 Их именами названы улицы 1  

8 Архитектура прошлого 1  

9 Архитектура настоящего 1  

10 Город смотрит в будущее 1  

11 Рассказы об интересных 

людях 

1  

12 Наши земляки 1  

13 Ими гордится Барнаул 1  

14 Подвиг горожан в годы 

войны 

1  

15 Сочинение «Барнаул – 

столица мира!» 

1  

16 Духовная жизнь города 1  

17 Итоговый урок. Любимый 

город! 

1  

 Итого  17  

 

2.1.20.13 Рабочая программа внеурочной деятельности 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ» 5-9 классы 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилосьв конце 60-х годов прошлого века в 

документах ЮНЕСКО и позднее вошло вобиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов 

концепция и стратегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью людей: компенсацией 

недостающих знаний и умений в этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. Функциональная грамотность стала 

рассматриваться в более широком смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, 

экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующей связь образования(в первую очередь общего) с многоплановой человеческой 

деятельностью. 
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Мониторинговым исследованием качества общего образования, призванным ответить на вопрос: «Обладают 

ли учащиеся 15-летнего возраста,получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для решения 

широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений?»1, - является PISA (ProgrammeforInternationalStudentAssessment). И функциональная 

грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования 

человека в современном обществе. PISA в своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: 

читательскую, математическую, естественнонаучную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году 

благодаря Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 2024 году необходимо <...> 

обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования»2. 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений, обеспечивающих 

полноценное функционирование человека в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо 

не только для повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства выполнения 

Правительством РФ поставленных перед ним Президентом за- дач, но и для развития российского общества 

в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет их адаптацию и 

социализацию в социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, способные 

максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и профессиональной деятельности, 

и тем самым принести пользу обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность 

проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне общества. 

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 2000 и 2003 гг. странами-участницами 

мониторингов PISA показали, что результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся 

являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории молодых людей и их 

благосостояния3. Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на 

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность развития 

функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты образовательного процесса 

заинтересованы в высоких академических и социальных достижениях обучающихся, чему способствует их 

функциональная грамотность. 

Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 5-9 классов как 

индикатора качества и эффективностиобразования, равенства 

доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, использование математических 

понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 

которые необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 

грамотность); 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты,размышлять о них и заниматься чтением 

для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни (читательская грамотность); 

способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 

рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность)4; 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

Планируемые результаты 

Метапредметные и предметные 
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 Грамотность 

Читательская Математическая Естественнонаучная Финансовая 

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

находит и извлекает 

информацию из 

различных текстов 

находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях в различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

6 класс 

Уровень 

понимания и 

применения 

применяет 

извлеченную из 

текста 

информацию для 

решения разного 

рода проблем 

применяет 

математические 

знания для решения 

разного рода проблем 

объясняет и 

описывает 

естественнонаучные 

явления на основе 

имеющихся научных 

знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

7 класс 

Уровень анализа 

и синтеза 

анализирует и 

интегрирует 

информацию, 

полученную из 

текста 

формулирует 

математическую 

проблему на основе 

анализа ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонаучные 

проблемы в 

различном контексте 

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 

8 класс оценивает интерпретирует и интерпретирует и оценивает 

Уровень форму и оценивает оценивает финансовые 

оценки содержание математические личные, местные, проблемы в 

(рефлексии) текста в рамках данные в национальные, различном 

в рамках предметного контексте лично глобальные контексте 

предметного содержания значимой естественнонауч-  

содержания  ситуации ные проблемы в  

   различном  

   контексте в  

   рамках  

   предметного  

   содержания  

9 класс оценивает интерпретирует и интерпретирует и оценивает 

Уровень форму и оценивает оценивает, делает финансовые 

оценки содержание математические выводы и строит проблемы, 

(рефлексии) в текста в рамках результаты в прогнозы о делает выводы, 

рамках метапредмет- контексте личных, местных, строит 

метапред- ного содержания национальной или национальных, прогнозы, 

метного  глобальной глобальных предлагает 

содержания  ситуации естественнонауч- пути решения 

   ных проблемах в  

   различном  

   контексте в  

   рамках  

   метапредметного  

   содержания  

 

Личностные 

 Грамотность 

 Читательская Математическая Естественно Финансовая 

   научная  

5-9 классы оценивает объясняет объясняет оценивает 

 содержание гражданскую гражданскую финансовые 

 прочитанного с позицию в позицию в действия в 

 позиции норм конкретных конкретных конкретных 
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 морали и ситуациях ситуациях ситуациях с 

 общечелове общественной общественной позиции норм 

 ческих жизни на основе жизни на основе морали и 

 ценностей; математических естественнонауч- общечелове- 

 формулирует знаний с позиции ных знаний с ческих 

 собственную норм морали и позиции норм ценностей, 

 позицию по общечеловечес- морали и прав и 

 отношению к ких ценностей общечеловечес- обязанностей 

 прочитанному  ких ценностей гражданина 

    страны 

 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений и/или внеурочной деятельности и включает 4 

модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и финансоваяграмотность). 

Разработанный учебно-тематический план программы описывает содержание модуля из расчета одного/двух 

часов в неделю в каждом класс- комплекте. Тем не менее, каждое образовательное учреждение 

индивидуальнопроектирует учебный план по каждой параллели и по каждому модулю. 

Таким образом, общее количество часов: минимальное - 170 часовмаксимальное - 340 часов. 

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте - от 34до 68, т.е по 1-2 часа в неделю: 8-16 

часов на модули «читательская грамотность», «математическая грамотность», «финансовая грамотность»; 

8-18 часов для модуля естественнонаучной грамотности; 

2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программыпо соответствующему году обучения. 

Разработчики программы рекомендуют в каждой параллели начинатьреализацию с модуля по 

формированию читательской грамотности. 

четверть - модуль «читательская грамотность». 

Другие модули могут по потребностям и возможности организации идтив любом порядке, например: 

четверть - модуль «математическая грамотность», 

четверть - модуль «естественнонаучная грамотность»,4 

четверть - модуль «финансовая грамотность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих основу функциональной 

грамотности. 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного предметного содержания из 

текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в 

различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, естественнонаучных, финансовых и 

общественных явлениях для решения поставленных перед учеником практических задач. 

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать (интегрировать) информацию различного 

предметного содержания в разном контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и 

синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и национальный и глобальный 

аспекты. Школьники должны овладеть универсальными способами анализа информации и ее интеграции в 

единое целое. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные поставленные перед ними проблемы 

в рамках предметного содержания. 

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить прогнозы 

относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного содержания. 

Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и используются для 

решения конкретных проблем. 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, 

квест, квиз, проект. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 рабочие программы курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом основных программ, включенных в ее 

структуру. В связи с этим, целесообразно проведение текущей (выполнение заданий в ходе урока), рубежной 

(по окончании каждого модуля), промежуточной (по окончании года обучения) и итоговой аттестации по 

данному курсу в форматах, предусмотренным методологией и критериями оценки качества общего 
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образования в общеобразовательных организациях на основе практикимеждународных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

5 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

1. Как появились деньги? Что могут деньги? 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Деньги в разных странах 1 Круглый стол, игра. 

3. Деньги настоящие и ненастоящие 1 Игра, экскурсия. 

4. Как разумно делать покупки? 1 Игра, круглый стол. 

5. Кто такие мошенники? 1 Круглый стол, игра, квест. 

6. Личные деньги 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

7. Сколько стоит «своё дело»? 1 Проект, игра. 

8. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

Итого 8  

6 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

1. Удивительные факты и истории о деньгах. 

Нумизматика. «Сувенирные» деньги. Фальшивые 

деньги: история и современность. 

1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Откуда берутся деньги? Виды доходов. Заработная 

плата. Почему у всех она разная? От чего это 

зависит? 

1 Игра, круглый стол, дискуссии. 

3. Собственность и доходы от нее. Арендная плата, 

проценты, прибыль, дивиденты. 

1 Круглый стол, игра, квест. 

4. Социальные выплаты: пенсии, пособия. 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

5. Как заработать деньги? Мир профессий и для чего 

нужно учиться? 

1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

6. Личные деньги 1 Проект, игра. 

7 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

 Итого 8  

 7 класс   

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

1. Что такое налоги и почему мы их должны платить? 1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Виды налогов. Подоходный налог. Какие налоги 

уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые 

льготы. 

1 Круглый стол, игра. 

3. Что такое государственный бюджет? На что 

расходуются налоговые сборы? 

1 Игра, круглый стол, дискуссии. 

4. Виды социальных пособий. Если человек потерял 

работу. 

1 Круглый стол, игра, квест. 

5. История возникновения банков. Как накопить, 

чтобы купить? Всё про кредит. 

1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

 Вклады: как сохранить и приумножить? 

Пластиковая карта - твой безопасный Банк в 

кармане. 

1 Проект, игра. 

 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

 Итого 8  

 8 класс   

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

1. Потребление или инвестиции? Активы в трех 

измерениях. 

1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Как сберечь личный капитал? Модель трех 

капиталов. 

1 Круглый стол, игра. 

3. Бизнес и его формы. Риски предпринимательства. 1 Викторина, круглый стол, 

дискуссии. 
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4. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и 

малый бизнес. 

1 Круглый стол, игра, квест. 

5. Бизнес подростков и идеи. Молодые 

предприниматели. 

1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

6. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые операции и 

риски связанные с ними. 

1 Проект, игра. 

7 Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

Итого 8   

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

1. Ценные бумаги. Векселя и облигации: российская 

специфика. 

1 Беседы, диалоги, дискуссии. 

2. Риски акций и управление ими. Гибридные 

инструменты. Биржа и брокеры. Фондовые 

индексы. 

1 Круглый стол, игра. 

3. Паевые инвестиционные фонды. Риски и 

управление ими. 

1 Круглый стол, дебаты. 

4. Инвестиционное профилирование. Формирование 

инвестиционного портфеля и его пересмотр. 

Типичные ошибки инвесторов. 

1 Круглый стол, игра, квест. 

5. Участники страхового рынка. Страхование для 

физических лиц. 

1 Беседы, викторина, квест, квиз. 

6. Государственное и негосударственное пенсионное 

страхование. 

1 Дебаты, беседы. 

7. Выбор и юридические аспекты отношений с 

финансовым посредником. 

1 Проект, дискуссии, «Что? Где? 

Когда?». 

8. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

Итого 8   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Основы читательской грамотности» 

5 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Определение основной темы в фольклорном произведении. 

Пословицы, поговорки какисточник информации. 

1 Беседа, конкурс. 

2. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. 

Личная ситуация в текстах. 

1 Работа в парах. Ролевая игра. 

3. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? 

1 Беседа, дискуссия в формате 

свободного обмена мнениями. 

4. Типы текстов: текст-описание (художественное и 

техническое). 

1 Круглый стол. 

5. Что такое вопрос? Виды вопросов. 1 Квест, конкурс. 

6. Типы задач на грамотность чтения. Примеры задач. 1 Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 

7. Работа со сплошным текстом. 1 Ролевая игра. 

8. Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

ИТОГО 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Определение основной темы и идеи в эпическом 

произведении 

1 Беседа, конкурс. 

2. Древнерусская летопись как источник информации о реалиях 

времени. 

1 Круглый стол, ролевая игра. 

3. Сопоставление содержания художественныхтекстов. 

Определение авторской позиции в художественных текстах. 

1 Работа в парах, игра в формате 

КВН. 

4. Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся 1 Квест, круглый стол. 
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в тексте? 

5. Типы текстов: текст-повествование (рассказ, отчет, репортаж) 1 Круглый стол, дискуссия. 

6. Типы задач на грамотность. Интерпретационные задачи. 1 Квест, игра «Что? Где? 

Когда?». 

7. Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. 1 Беседа, дискуссия в формате 

свободного обмена мнениями. 

8. Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

ИТОГО 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Определение основной темы и идеи в лирическом 

произведении. Поэтический тексткак источник информации. 

1 Беседа, конкурс. 

2. Сопоставление содержания текстов публицистического 

стиля. Общественнаяситуация в текстах. 

1 Работа в парах. 

3. Работа с текстом: как преобразовывать 

текстовую информацию с учётом целидальнейшего 

использования? 

1 Беседа, круглый стол, ролевая 

игра. 

4. Типы текстов: текст-объяснение (объяснительное сочинение, 

резюме,толкование, определение). 

1 Квест, дискуссия, круглый 

стол. 

5. Поиск комментариев, подтверждающих основную мысль 

текста, предложенного дляанализа. 

1 Деловая игра. 

6. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. 1 Квест, круглый стол. 

7. Работа с несплошным текстом: 

информационные листы и объявления, графикии диаграммы. 

1 Деловая игра. 

8. Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

Итого 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Определение основной темы и идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст какисточник информации. 

1 Беседа, конкурс. 

2. Сопоставление содержания текстов официально- делового 

стиля. Деловые ситуации в текстах. 

1 Работа в парах. 

3. Работа с текстом: как применять информацию из текста в 

изменённой ситуации? 

1 Беседа, круглый стол. 

4. Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению 

работы, правила, уставы, законы) 

1 Квест, дискуссия. 

5. Поиск ошибок в предложенном тексте. 1 Квест, круглый стол. 

6. Типы задач на грамотность. Информационные задачи. 1 Квест, круглый стол. 

7. Работа с несплошным текстом: формы, анкеты, договоры 

(рубежная аттестация). 

1 Деловая игра. 

8. Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

Итого 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Формирование читательских умений с опорой на 

текст и вне текстовые знания. Электронный тексткак 

источник 

информации. 

1 Беседа, конкурс. 

2. Сопоставление содержания текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в текстах. 

1 Работа в парах, дискуссия. 

3. Работа с текстом: как критически оцениватьстепень 

достоверности 

содержащейся в тексте 

информации? 

1 Квест, круглый стол. 

4. Типы текстов:текст-аргументация (комментарий, научное 

обоснование). 

1 Деловая игра, круглый стол. 
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5. Составление плана на основе исходного текста. 1 Работа в группах, 

соревнование в 

формате КВН. 

6. Типы задач на грамотность. Аналитические 

(конструирующие) задачи. 

1 Квест, круглый стол. 

7. Работа со смешанным текстом. Составные тексты (рубежная 

аттестация). 

1 Деловая игра. 

8. Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

Итого 9  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Основы математической грамотности» 

5 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная 

система счисления. 

1 Беседа, обсуждение, 

  практикум. 

2. Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 Обсуждение, практикум, 

брейн-ринг. 

3. Задачи на переливание (задача Пуассона) и взвешивание. 1 Обсуждение, урок- 

исследование. 

4. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду. 

1 Беседа, обсуждение 

практикум. 

5. Первые шаги в геометрии. Простейшие 

геометрические фигуры. Наглядная геометрия.Задачи на 

разрезание и перекраивание. 

Разбиение объекта на части и составлениемодели. 

1 Игра, урок-исследование, 

брейн-ринг, 

конструирование. 

6. Размеры объектов окружающего мира (отэлементарных частиц 

до Вселенной) 

1 Обсуждение, урок- 

практикум, 

моделирование.  длительность процессов окружающего мира.  

7. Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. 

1 Урок-практикум. 

8. Применение таблиц, диаграмм и графиков при решении задач. 1 Урок-практикум. 

9. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование 

Итого 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Числа и единицы измерения: время, деньги, масса, температура, 

расстояние. 

1 Игра, обсуждение, 

практикум. 

2. Вычисление величины, применение пропорцийпрямо 

пропорциональных отношений для решения проблем. 

1 Исследовательская работа, 

 урок-практикум. 

3. Текстовые задачи, решаемые арифметическим способом: части, 

проценты, пропорция,движение, работа. 

1 Обсуждение, урок- 

практикум, соревнование. 

4. Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на 

пары). 

1 Урок-игра, урок- 

исследование. 

5. Логические задачи, решаемые с помощью таблиц. 1 Урок-игра, 

индивидуальная работа в 

парах. 

6. Графы и их применение в решении задач. 1 Обсуждение, урок- 

практикум. 

7. Геометрические задачи на построение и на 

изучение свойств фигур: геометрические фигуры на клетчатой 

бумаге, конструирование. 

1 Беседа, урок- 

исследование, 

моделирование. 

8. Элементы логики, теории вероятности,комбинаторики: таблицы, 

диаграммы, 

1 Обсуждение, урок- 

практикум, проект, игра. 

 вычисление вероятности.  

9. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 
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Итого 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Арифметические и алгебраические выражения: свойства 

операций и принятых соглашений. 

1 Обсуждение, практикум. 

2. Моделирование изменений окружающего мира с помощью 

линейной функции. 

1 Исследовательская работа, 

урок- практикум. 

3. Задачи практико-ориентированного содержания: на движение, на 

совместнуюработу. 

1 Обсуждение, урок- 

практикум. 

4. Геометрические задачи на построения и наизучение свойств 

фигур, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задачпрактического содержания. 

1 Обсуждение, урок- 

практикум,урок- 

исследование. 

5. Решение задач на вероятность событий в реальной жизни. 1 Урок-игра, урок- 

исследование. 

6. Элементы теории множеств как объединяющееоснование многих 

направлений математики. 

1 Урок-исследование. 

7. Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые илинейные 

диаграммы, гистограммы. 

1 Обсуждение, урок- 

практикум, проект, игра. 

8. Решение геометрических задач исследовательского характера. 1 Проект, исследовательская 

работа. 

9. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

Итого 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Работа с информацией, представленной в форме таблиц, 

диаграмм столбчатой или круговой, схем. 

1 Практикум. 

2. Вычисление расстояний на местности в 

стандартных ситуациях и применение формул вповседневной 

жизни. 

1 Беседа. Исследование. 

3. Квадратные уравнения, аналитические и неаналитические методы 

решения. 

1 Исследовательская работа, 

практикум. 

4. Алгебраические связи между элементами фигур:теорема 

Пифагора, соотношения между 

сторонами треугольника), относительноерасположение, 

равенство. 

1 Проектная работа. 

5. Математическое описание зависимости между переменными в 

различных процессах. 

1 Обсуждение. Урок 

практикум. 

6. Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур. 1 Моделирование. 

Выполнение рисунка. 

Практикум. 

7. Определение ошибки измерения, определение шансов 

наступления того или иного события. 

1 Урок-исследование. 

8. Решение типичных математических задач, требующих 

прохождения этапа моделирования. 

1 Урок-практикум. 

9. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

Итого 9  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы деятельности 

1. Представление данных в виде таблиц. Простые исложные 

вопросы. 

1 Беседа. Обсуждение. 

Практикум. 

2. Представление данных в виде диаграмм. Простые и сложные 

вопросы. 

1 Обсуждение. 

Исследование. Практикум. 

3. Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 1 Моделирование. 

Конструирование 

алгоритма. Практикум. 
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4. Задачи с лишними данными. 1 Обсуждение. 

Исследование. 

5. Решение типичных задач через систему линейных уравнений. 1 Исследование. Выбор 

способа решения. 

Практикум. 

6. Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, 

различными представлениями чисел, изяществом вычислений, 

вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. 

1 Обсуждение. Практикум. 

7. Решение стереометрических задач. 1 Обсуждение. Практикум. 

8. Вероятностные, статистические явления и зависимости. 1 Исследование. 

Интерпретация 

результатов в разных 

контекстах. 

9. Проведение рубежной аттестации.  Тестирование. 

Итого 9  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Модуль «Основы 

естественнонаучной грамотности» 

5 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

Звуковые явления 

1. Звуковые явления. Звуки живой и 

неживой природы. Слышимые и 

неслышимые звуки. 

1 Беседа, демонстрация записей звуков. 

2. Устройство динамика. Современные 

акустические системы. Шум и его 

воздействие на человека. 

1 Наблюдение физическихявлений. 

Строение вещества 

3. Движение и взаимодействие частиц. 

Признаки химических реакций. 

Природные индикаторы. 

1 Презентация. Учебный эксперимент. 

Наблюдениефизических явлений. 

Вода. Уникальность воды. 1 

4. Углекислый газ в природе и его 

значение. 

1 

Земля и земная кора. Минералы 

5. Земля, внутреннее строение Земли. 

Знакомство с минералами, горной 

породой и рудой. 

1 Работа с коллекциями минералов и 

горных пород. Посещение 

минералогической экспозиции. 

6. Атмосфера Земли. 1  

7. Уникальность планеты Земля. Условия 

для существования жизни на Земле. 

Свойства живых организмов. 

1 Беседа. Презентация. 

8 Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

Итого 8   

 6 класс  

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

Строение вещества 

1. Тело и вещество. Агрегатные состояния 

вещества. 

Масса. Измерение массы тел. 

1 Наблюдения. Лабораторная работа. 

2. Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Модели атома. 

1 Моделирование. 

Тепловые явления 

3. Тепловые явления. Тепловое расширение 

тел. Использование явления теплового 

расширения для измерения температуры. 

1 Презентация. Учебный эксперимент. 

Наблюдение 

физических явлений. 

4. Плавление и отвердевание. Испарение и 1 Проектная работа. 
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конденсация. Кипение. 

Земля, Солнечная система и Вселенная 

5. Представления о Вселенной. Модель 

Вселенной. Модель солнечной системы. 

1 Обсуждение. Исследование. Проектная 

работа. 

Живая природа 

6. Царства живой природы 1 Квест. 

7. Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

 Итого 8  

 7 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

Структура и свойства вещества 

1. Почему все тела нам кажутся 

сплошными: молекулярное строение 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 

телах. 

1 Беседа. Демонстрация моделей. 

Механические явления. Силы и движение 

2. Механическое движение. Инерция Закон 

Паскаля. Гидростатический парадокс. 

1 Демонстрация моделей.Лабораторная 

работа. 

3. Деформация тел. Виды деформации. 

Усталость материалов. 

1 Посещение производственныхили 

научных лабораторий с разрывными 

машинами и прессом. 

Земля, мировой океан 

4. Атмосферные явления. Ветер. 

Направление ветра. Ураган, торнадо. 

Землетрясение, цунами, объяснение их 

происхождения. 

1 Проектная деятельность. 

5. Давление воды в морях и океанах. Состав 

воды морей и океанов. Структура 

подводной сферы. Исследование океана. 

Использование подводных дронов. 

1  

Биологическое разнообразие 

6. Растения. Генная модификация растений. 

Внешнее строение дождевого червя, 

моллюсков, насекомых. 

1 Оформление коллажа. Созданиежурнала 

«Музей фактов». 

7. Внешнее и внутреннее строение рыбы. 

Их многообразие. Пресноводные и 

морские рыбы. Внешнее и внутреннее 

строение птицы. Эволюция птиц. 

Многообразие птиц. Перелетные птицы. 

Сезонная миграция. 

1 

8. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

 Итого 8  

6 8 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

Структура и свойства вещества (электрические явления) 

1. Занимательное электричество. 1 Беседа. Демонстрация моделей. 

Электромагнитные явления. Производство электроэнергии 

2. Магнетизм и электромагнетизм. 1 Беседа. Демонстрация моделей. 

Презентация. 

3. Строительство плотин 1 Учебный эксперимент. Наблюдение 

физических явлений. 

4. Гидроэлектростанции.Экологические 

риски при строительстве 

гидроэлектростанций. 

1 Проектная работа. 

5. Нетрадиционные виды энергетики, 1 
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объединенные энергосистемы. 

Биология человека (здоровье, гигиена, питание) 

6. Внутренняя среда организма. Кровь. 

Иммунитет. Наследственность. 

1 Моделирование. 

Виртуальноемоделирование. 

7. Системы жизнедеятельности человека. 1 

8. Проведение рубежной аттестации. 1 Тестирование. 

 Итого 8  

9 класс 

№ Тема занятия Кол-во часов Формы деятельности 

Структура и свойства вещества 

1. На сцену выходит уран. 

Радиоактивность. Искусственная 

радиоактивность. 

1 Демонстрация моделей. Дебаты. 

Химические изменения состояния вещества 

 Изменения состояния веществ.  Беседа. Демонстрация моделей. 

2. Физические явления и химические 

превращения. Отличие химических 

реакций от физических явлений. 

1 Презентация. Учебный эксперимент. 

Исследование 

Наследственность биологических объектов 

3. Размножение организмов. 

Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. Закономерности 

наследования признаков. 

1 Беседа. Демонстрация моделей. 

Учебный эксперимент.Наблюдение 

явлений. 

Вид и популяции. Общая характеристика 

популяции. Экологические факторы и 

условия среды обитания. Происхождение 

видов. 

4. Закономерности изменчивости: 

модификационная и мутационная 

изменчивости. Основные методы 

селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

1 

Экологическая система 

5. Потоки вещества и энергии в экосистеме. 

Саморазвитие экосистемы. Биосфера. 

Средообразующая деятельность 

организмов. Круговорот веществ в 

биосфере. Эволюция биосферы. 

1 Демонстрация моделей. Моделирование. 

6. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Основы рационального 

природопользования. 

1 

7. Проведение рубежной аттестации. 2 Тестирование. 

 Итого 8  

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Лицом к лицу к экзаменам» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы обусловлена соответствием её содержания требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и направлена на формирование навыков 

здорового образа жизни у подростков, так как данное направление в настоящий момент является 

приоритетным в системе воспитания. 

В течение последнего десятилетия система российского образования претерпевает значительные изменения, 

меняются образовательные стандарты, структура и содержание образования, форма итоговой аттестации и 

другие аспекты. 
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Экзамен даже для хорошо подготовленного человека всегда испытание, связанное с переживанием, так как 

является не просто проверкой знаний, а проверкой знаний в условиях стресса и непредсказуемого 

результата. Экзамен - это еще более мощный источник стресса для подростка, так как проходит на базе 

неродной школы, в окружении незнакомых сверстников и членов экзаменационных комиссий. 

Период подготовки и сдачи экзаменов связан с большим напряжением для учащихся. Интенсивные 

умственные нагрузки и эмоциональные переживания приводят к перенапряжению нервной системы и 

негативно влияют на общее состояние организма. Экзаменационный стресс снижает работоспособность, 

сопротивляемость организма, провоцирует обострение заболеваний. Процедура прохождения 

государственного экзамена - деятельность сложная, предъявляющая особые требования к уровню развития 

психических функций учащихся. Очевидно, что в этой ситуации выпускники более чем когда-либо 

нуждаются в психологической помощи и поддержке. 

Трудности, испытываемые выпускниками, в период подготовки и сдачи ОГЭ представлены когнитивным, 

личностным и процессуальным компонентами. Решение каждой из них необходимо, но максимально важной 

при подготовке к ситуации, способной вызвать стресс является профилактика эмоционально-личностных 

трудностей, а именно тревоги, волнения, беспокойства. Тревожные переживания влияют на мысли и 

поведение. Именно тревожность, как отмечают многие исследователи и практические психологи, лежит в 

основе целого ряда психологических трудностей. В связи с этим преодоление ее очень важно при 

подготовке учащихся к трудным ситуациям, таким как экзамены. 

Для снижения степени и преодоления перечисленных выше трудностей разработана профилактическая 

психолого-педагогическая программа занятий внеурочной деятельности по подготовке учащихся выпускных 

классов к экзаменам. 

Цель программы курса внеурочной деятельности: профилактика негативных эмоциональных  переживаний 

учащихся, связанных с ситуацией подготовки и сдачи ГИА. 

Задачи: 

формирование у выпускников объективного отношения к ГИА; 

развитие навыков преодоления трудностей и освоение способов повышения эффективности успешной сдачи 

ГИА; 

повышение сопротивляемости стрессу; 

обучение приемам саморегуляции, снятия эмоционального напряжения; 

развитие уверенности и повышения самооценки учащихся. 

Программа предназначена для учащихся 9 и 11-х классов 

Формы занятий –  занятия с элементами тренинга, познавательная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, мини-лекция, мини-дискуссия, психологическая игра, психологическая диагностика. 

Содержание программы 

Плюсы и минусы ГИА. Объективный взгляд на экзамен (10 часов) 

Мы рады встрече! 

Познакомить участников с процессом и техниками общения; сформировать позитивный настрой на работу 

по данной проблематике; способствовать формированию у участников ощущения единой группы. 

Познаем себя 

Проведение стартовой диагностики личностных психологических особенностей выпускников. 

Я и моё будущее 

Формирование у учащихся нового отношения к экзаменам, как к необходимому этапу в жизни. 

Какой он- экзамен? 

Дать представление учащимся о процедуре ОГЭ, ее особенностях. 

Моя ответственность на экзамене 

Формирование адекватного реалистичного мнения о ОГЭ, развитие позитивного и ответственного 

отношения к экзаменам. 

Поведение на экзамене 

Познакомить с особенностями восприятия ситуации экзамена, его субъективными реакциями и 

состояниями, планированием рабочего времени на экзамене. 

Как справляться со стрессом и владеть собой (10 часов) 

Что такое стресс? 

Дать понятие стресса, как адаптационного синдрома 

Как управлять стрессом 

Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, инициативы и 

самостоятельности, осуществлять правильный выбор форм поведения. 

Способы снятия нервно-психического напряжения 

Познакомить со способами снятия нервно-психического напряжения, их отработка. 
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Приемы релаксации 

Познакомить с техниками релаксации. 

Управление негативными эмоциями 

Научить приемам самопомощи и методам регуляции в ситуации психического перенапряжения, их 

отработка. 

Приемы самообладания 

Научить способам совладения с волнением, тревогой, страхом, их отработка. 

Волевая мобилизация 

Познакомить с приемами быстрой волевой мобилизации, их отработка. 

Эмоции и поведение 

Дать понятие эмоции, как энергетизирующего и организующего компонента действия. 

Мотивация и рациональные мысли 

Работа с понятием «мотивы», «мысли». Работа с положительными мотивами. 

Как усвоить материал (5 часов) 

Восприятие информации 

Дать понятие о ведущих каналах восприятия информации 

Наша память 

Познакомить с видами памяти, ее основными механизмами. 

Приемы запоминания 

Познакомить с приемами эффективного запоминания (мнемоника, акроним, компоновка и др.), их 

отработка. 

Методы работы с текстом 

Научить методам и приемам эффективной работы с текстовой информацией при подготовке к экзаменам, их 

отработка. 

Наше внимание 

Познакомить с видами внимания, его основными механизмами. 

Наше мышление 

Познакомить с видами мышления, его основными механизмами, навыками позитивного мышления. 

Самоорганизация 

Работа с понятием «самоменеджмент», составление плана самоподготовки к экзаменам. 

Лицом к лицу с экзаменом (8 часов) 

Я уверен в себе 

Развитие навыков принятия себя, повышения самооценки, уверенности в своих силах. 

Поведение на экзамене 

Открытие учащимся в себе тех качества, которые помогут на экзамене чувствовать себя уверенно. 

Формирование положительной «Я -Концепции», позитивного отношения к самому себе. 

Как я познал себя 

Проведение итоговой диагностики личностных психологических особенностей выпускников, рефлексия, 

работа с анкетами-отзывами. 

Диагностика (3 часа) 

Планируемые результаты реализации программы: 

Личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, 

снижение уровня тревожности у выпускников, повышение сопротивляемости стрессу, 

ценностно-смысловые установки выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции; 

социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои личные качества, способности и возможности 

осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции 

овладение выпускниками освоенных техник саморегуляции и навыков самоконтроля в процессе сдачи 

экзаменов 

осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки. 

учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Познавательные УУД: 
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учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе 

планировать свою подготовку к экзаменам с учетом индивидуального стиля учебной деятельности 

задействовать различные интеллектуальные ресурсы при подготовке к экзаменам 

понимать психологические основ сдачи экзамена и наличие позитивного отношения к процессу сдачи 

обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни 

уметь формулировать собственные проблемы 

Коммуникативные УУД: 

учиться строить взаимоотношения с окружающими 

учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

учиться самостоятельно решать проблемы в стрессовой ситуации 

формулировать свое собственное мнение и позицию 

Тематическое планирование 

№ Раздел Модуль воспитательной  программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академи-

ческих 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

9 класс 

1 Плюсы и 

минусы ГИА. 

Объективный 

взгляд на 

экзамен 

настойчивость в преодолении трудностей, 

стремление доводить работу до конца, 

развивают произвольность, умение 

следовать инструкции 

10 https://infourok.ru/rabochaya-

programma-

psihologicheskoj-podgotovki-

uchashihsya-vypusknyh-

klassov-k-sdache-ege-oge-

licom-k-licu-s-ekzamenom-

4102966.html 

2 Как 

справляться со 

стрессом и 

владеть собой 

ознакомление с формами выражения 

эмоций, чувств 

10 https://pedsovet.su/load/191 

3 Как усвоить 

материал 

формированию критического и 

логического мышления; навыков оценки, 

структурирования информации и 

выделения главного; умений доводить 

начатую работу до конца; стремления 

выбирать рациональный путь решения 

задачи, выполнения задания 

8 https://infourok.ru/rabochaya-

programma-

psihologicheskoj-podgotovki-

uchashihsya-vypusknyh-

klassov-k-sdache-ege-oge-

licom-k-licu-s-ekzamenom-

4102966.html 

4 Лицом к лицу 

с экзаменом 

воспитывают целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность и 

критичность мышления, умения 

принимать решения 

5 https://infourok.ru/rabochaya-

programma-

psihologicheskoj-podgotovki-

uchashihsya-vypusknyh-

klassov-k-sdache-ege-oge-

licom-k-licu-s-ekzamenom-

4102966.html 

5 Диагностика ознакомление с формами выражения 

эмоций, чувств 

3 https://psytests.org/test.html 

 

2.1.20.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Лидер» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований  федерального государственного образовательного 

стандарта, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №38». 

Цель: формирование у школьников  социальной активности, развитие лидерских качеств, умений по 

самоорганизации и организации  различных форм деятельности   в образовательном учреждении и социуме.  

Задачи: 
Выявить первичный уровень знания подростком собственного лидерского потенциала. 

сформировать у школьников  способность  управленческой деятельности  и потребности  быть лидером. 

организовать занятия по овладению подростком специфическими знаниями, методиками и формами 
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развития собственного и организаторского потенциала. 

сформировать  у обучающихся стремление к участию в общественной деятельности. 

определить вместе с подростком пути дальнейшей реализации его лидерского потенциала в условиях 

школы.  

сформировать  способность и готовность самостоятельно, а так же совместно с другими субъектами и 

институтами  решать различные социальные проблемы.  

Актуальность программы. Современный этап развития общества, с одной стороны, характеризуется 

значительными преобразованиями в социально – экономической жизни России, с другой - кризисными 

явлениями в системе воспитания, которые привели к снижению уровня нравственности, дегуманизации 

ценностей и норм поведения   определенной части молодежи. Одной из причин такого положения дел, 

безусловно, является сложная социальная ситуация. Известно, что черты гражданской личности  

закладываются в детском, подростковом, юношеском возрасте на основе опыта приобретаемого в семье, 

школе, социальной среде и формирует в дальнейшем всю жизнь человека. Основу гражданственности 

закладывает сфера свободного времени, являющееся  важнейшим фактором социализации личности, 

формирование ее социальной, асоциальной или антисоциальной направленности. 

Практическая значимость. Важно осознать, что сегодняшние школьники - завтрашние лидеры общества. К 

тому же, старая поговорка: "Лидерами не рождаются - лидерами становятся",- сегодня не менее верна, чем 

когда-либо. Если мы согласны с мыслью, что "лидерами становятся", то мы должны также согласиться, что 

подготовка к лидерству должна преподаваться еще в школе. Знания и навыки, приобретенные в эти годы, 

могут быть развиты и отточены в дальнейшем. Качественные программы лидерского курса приносят 

непосредственную пользу обучающимся, поддерживая в каждом желание достичь более высоких 

результатов. Навыки, полученные в результате прохождения лидерского курса, могут помочь учащимся в 

самосовершенствовании, улучшении жизни своей организации, жизни своей школы и города. 

Особенности возрастной группы обучающихся. Программа разработана для обучающихся 7-11 классов. 

Именно в этом возрасте  происходят интенсивные и кардинальные изменения в организации  деятельности 

данной возрастной группы.  Характерными новообразованиями подросткового возраста есть стремление к 

самообразованию и самовоспитанию, полная определенность склонностей и различных  интересов. 

Содержание программы ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного, грамотного 

человека. Предусматривает формирование таких жизненно важных коммуникативных умений,  успешной 

социализации ребенка.     Доминирующей идеей курса является  развитие лидерских качеств подростка  

 

Содержание программы. 

Раздел 1. Кто такой лидер? (3 часа) 

Вводное занятие. Понятия “лидер”, “организатор”, “руководитель”. Определение понятийного аппарата 

лидера. Знакомство с книгой А.А.Куманёва “Раздумья о будущем”. Представление о себе, как о лидере. Тест 

“Я – лидер”. Самооценка лидерских качеств. Практикум по итогам теста. Работа с результатами теста, 

Определение индивидуального маршрута развития каждого лидера по результатам теста.  

 Кто такой лидер? Их роли. Общие и специфические качества лидера. Лидер – созидатель, лидер – 

разрушитель, лидер – инициатор, лидер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального 

настроя. 

Раздел 2. Организаторская техника лидера. (3 часа) 

Организаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения цели. Организаторские знания, умение владеть собой, управлять своим 

эмоциональным состоянием, техника речи, умение сотрудничать с коллективом и каждым его членом. 

Команда лидера.  Готовность стать лидером. Правила работы с командой. Элементы организационной 

работы. Хочу стать лидером. Могу стать лидером. Не могу стать лидером. Буду лидером. С чего начну свою 

деятельность в качестве лидера. Что не буду делать в качестве лидера. Как буду удерживать престиж лидера. 

На кого буду опираться. С кем буду советоваться. Будут ли у меня секреты? Чем буду обогащать и 

подпитывать мой опыт лидера. Как буду готовить других лидеров. Практикум “Копилка  лидера”. Комплекс 

ролевых упражнений по развитию мимики, жестов, техники речи, зрительной памяти, наблюдательности – 

“На что похоже”, “Что нового?»  

Раздел 3. Умения и навыки лидера. (4 часа) 

Как научиться снимать стресс, вызванный агрессивным поведением. Знакомство с книгой Терренса Уэбстер 

– Дойла “Почему меня все обижают: как справляться с задирами”. Причины агрессивности. Способы снятия 

и ослабления стресса. 

Как правильно вести беседу? Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура беседы. 

Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. Умение анализировать проведённую беседу. 

Навыки ораторского искусства. Типы выступлений: информационное, агитационное, развлекательное. Что 
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значит правильное выступление. Советы выступающему. 

Умение управлять людьми. Знакомство с методикой микроигр по определению структуры межличностных 

отношений в организации или в коллективе, выявление лидеров и выборы актива на основе 

состязательности – “День рождения”, “Киностудия”. 

Раздел 4. Виды деятельности лидера. (10 часов) 

Планирование деятельности. Рефлексия. Учимся планировать свою жизнь. Выработка умений ставить перед 

собой цель и добиваться её. Декомпозиция целей на задачи. 

Разные пути общения. Приёмы ведения диалога. Пути повышения генерации идей. Стимулирование идей, 

суждений. Промежуточное ведение диалога. Приёмы расширения и корректировки мысли. Бесконфликтное 

общение. Овладение способами эффективного общения 

Основные идеи методики коллективно – творческой деятельности. Этапы КТД. Знакомство с авторами 

методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что значит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки 

и проведения КТД. 

Виды КТД. Классические КТД и личностно – ориентированные КТД. Трудовые, познавательные, 

спортивные, художественные, досуговые. КТД в работе лидера. 

Проектная деятельность в работе лидера. Шаги проекта. От идеи до анализа деятельности. Выстраивание 

шагов проектной деятельности. Работа в группах. Выделение проблемы. Поиск путей её решения. 

Формулировка целей и задач. Формирование команды, реализующей проект. Поиск партнёров. Оформление 

документации. 

Основные навыки выступления лидера.  Советы лидеру – как говорить, как слушать. Анализ своего 

поведения, поступков, взгляд на себя со стороны. Что мешает в работе лидеру? 

Практикум “В копилку лидера”. Игры коллективного знакомства и общения – “Верёвочка”, “Заводила”, 

“Весёлые футболисты”, “ Кто ты будешь такой?”. Игры – поединки. Игры на сплочение команды. 

Разработка миниатюры – выступления «С новым годом»  

Раздел 5 . Организация школьного и классного  самоуправления (14  часов) 

Формы и организация самоуправления в классе. Различные системы организации классного 

самоуправления. Класс-город. Класс-семья. 

Выбор руководителя актива класса. Кто такой руководитель актива класса? Его характеристика. Формат 

организации выборов руководителя. Презентация программы кандидата. 

Актив класса и его работа. Направления работы актива класса и формат работы. Делегирования 

полномочий, организация работы секторов по досуговой деятельности, образовательной, спортивной, 

трудовой, культмассовой. 

Самоуправление в школе и для школы. Различные системы организации самоуправления в школе. 

Ученический совет. Школьная республика 

Виды и организация коллективно-творческого дела в рамках класса силами класса. Организация 

общешкольных и внутриклассных мероприятий. Виды и формы. 

Разработка мероприятия для младших школьников «До свидания, начальная школа!» выбор формы 

проведения. Промежуточная аттестация. Итоговое занятие «Мы-лидеры!». Подведение итогов. 

 

Планируемые результаты  

Воспитательные результаты  социальной деятельности распределены по трем уровням. 

1. Результаты первого уровня (приобретение  школьниками  социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

- ценностное отношение к жизни во всех ее проявлениях  

- осознание ценности активного образа жизни, своей роли  в социуме -  умеет -  уметь грамотно и 

объективно оценивать и позиционировать себя в определённом социуме. 

- иметь  чёткую позицию в вопросе лидерства. 

-владеть  базовыми знаниями по имиджу лидера и типологии лидерства. 

-знать  формы работы в коллективе и основы формирования команды. 

2. Результаты второго уровня (формирование  позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и социальной реальности в целом): 

- умение  самостоятельной  организации КТД.  

-овладение   алгоритмами основных досуговых  форм, методикой коллективно– творческой деятельности 

- осознание необходимости развития  нравственной позиции, потребности в изменении  окружающего мира, 

саморазвитии  

Результаты третьего уровня (получение  детьми опыта самостоятельного общественного действия:) 

- начальный опыт организации социальных действий 

- опыт участия  в различных мероприятиях школьного уровня  



652 

ПРОЕКТ  

 

 

- умение разрабатывать и организовывать  различные проекты, акции,мероприятия  

- овладение умением  вести за собой, проявление лидерских качеств  школьника  

Оценка  планируемых результатов освоения программы 

 Система отслеживания  и оценивания результатов обучения детей проходит через участие детей в 

разработке, организации  и проведении  различных мероприятий, акции, проектов, конкурсов.   

Промежуточная аттестация проводится   в форме защиты проекта  

Метапредметные результаты 

Регулятивные.  

Обучающийся научится:  

-целеполаганию, включая постановку новых целей  

- планировать пути достижения  целей 

- планировать свое время и умение им эффективно управлять  

-адекватно и самостоятельно оценивать выполнение своих действий и вносить коррективы как в начале 

выполнения действий, так и в ходе их выполнения  

- находить нужную информацию для организации своей деятельности, самостоятельно выбирать формы 

деятельности  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить цели и задачи 

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в самостоятельной 

деятельности  

-основам саморегуляции эмоциональных состояний  

Коммуникативные.  Обучающийся научится: 

- формулировать свою лидерскую позицию, аргументировать и координировать  ее с позициями своих 

партнеров с сотрудничестве при выработке общего решения в  совместной деятельности 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  задач ,владеть устной речью, 

умением вести диалог, строить монологическое  выступление 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения ,эффективно сотрудничать , способствовать 

продуктивной кооперации , строить продуктивное взаимодействие ,проявлять свои лидерские качества 

- ориентироваться в  системе моральных норм и принципов  в социуме 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Учитывать различные мнения и интересы, сопоставлять эти мнения со своим мнением  

- в процессе коммуникации достаточно  точно, последовательно, и полно  передавать  партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения  действий  

-устраивать эффективное групповое обсуждение и   обеспечить обмен знаниями  между членами группы  

для принятия совместных решений   

Познавательные. Обучающийся научится:  

- основам реализации социальных проблем  

-основам организации коллективно-творческого дела.  

- осуществлению расширенного поиска информации с использованием ресурсов сети Интернет  

- основам реализации социально-образовательных проектов  

Обучающийся получит возможность научиться   

-основам организации школьных и классных коллективно-творческих дел  

Личностные результаты: 

- уважительное отношение  к иному мнению, готовность и способность вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, понимания чувств других людей;  

- компетентность в решении социальных проблем на основе личностного выбора, осознанное отношение к 

собственным поступкам;  

- целостный, социально-ориентированный  взгляд на мир  в его ограниченном  единстве и  разнообразии; 

- овладение  навыками эффективного сотрудничества со сверстниками и педагогами.  

 

 

№ Раздел  Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

Количество 

академи-

ческих часов 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Раздел 1 Кто такой лидер? (9часа) 

1 «Школа лидера» вводное 

занятие  (тренинг) 

Знание личностных качеств лидера, 

умение определять свои качества. 

3 https://infourok.ru 

https://будьвдвижении.рф 

https://infourok.ru/
https://будьвдвижении.рф/
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2 Умение управлять 

людьми (игры) 

Использование различных видов диалога 

в ситуациях формального, не 

формального, межличностного общения    

3 https://znanierussia.ru 

3 Кто такой лидер? 

(практикум) 

3 

Раздел 2 . Организаторская техника лидера (9  часа) 

4 Принципы 

организаторской 

деятельности  

Оценивание своей практической 

деятельности. Умение проводить 

сравнительный анализ, систематизировать 

полученные выводы. Самооценка 

способностей. 

Умение организовывать команду. 

Согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками 

Умение выступать перед аудиторией, 

играть различные роли 

3 https://infourok.ru 

https://будьвдвижении.рф 

https://znanierussia.ru 

5 Команда лидера 

(тренинг) 

3 

6 Практикум «Копилка 

лидера» 

3 

Раздел 3. Умения и навыки лидера (12часа) 

7 Как научится снимать 

стресс, вызванный 

агрессивным поведением 

Овладение умениями совместной 

деятельности. Согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками. 

Анализ своего поведения. 

3 https://infourok.ru 

https://будьвдвижении.рф 

https://znanierussia.ru 

8 Навыки выступления 

лидера. 9практикум) 

6 

9 Умение  управлять 3 

Раздел 4. Виды деятельности лидера (30 часов) 

10 Планирование  своей 

деятельности 

(практикум) 

Умение ставить цель и планировать свою 

деятельность. Самоорганизация и 

самоконтроль. 

Умение вести конструктивный диалог. 

Умение планировать работу, находить 

необходимую  информацию. 

Отбор и анализ необходимой 

информации. 

Овладение умениями совместной 

деятельности. Согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками 

3 https://infourok.ru 

https://будьвдвижении.рф 

https://znanierussia.ru 

11 Разные пути общения  3 

12 Коллективно –творческая 

деятельность (тест) 

3 

13 Проектная деятельность    9 

14 Практикум «В копилку 

лидера». Игры 

3 

15 Разработка миниатюры -  

выступления «С новым 

годом!» (защита мини-

проекта) 

9 

Раздел 5.   Организация школьного и классного самоуправления  (42часов) 

16 Формы и организация 

самоуправления в классе 

Оценивание своей практической 

деятельности и практической 

деятельности одноклассников. Умение 

проводить сравнительный анализ, 

систематизировать полученные выводы. 

Самооценка способностей Согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками. 

Умение проводить сравнительный анализ, 

систематизировать полученные выводы. 

Самооценка способностей Согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками. 

Овладение умениями совместной 

деятельности. Согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками. 

Поиск и обработка необходимой 

3 https://infourok.ru 

https://будьвдвижении.рф 

https://znanierussia.ru 17 Выбор руководителя 

актива класса 

3 

18 Самоуправление в школе 

и для школы   

3 

19 Виды и организация КТД 

в рамках класса 

6 

20 Разработка миниатюры 

«С праздником, наши 

защитники!» 

6 

21 Разработка и проведения 

КТД 

«8марта» 

6 

22 Разработка и проведение 

экологической  акции 

«Чистый школьный 

двор»  

3 

https://infourok.ru/
https://будьвдвижении.рф/
https://infourok.ru/
https://будьвдвижении.рф/
https://infourok.ru/
https://будьвдвижении.рф/
https://infourok.ru/
https://будьвдвижении.рф/


654 

ПРОЕКТ  

 

 

 

2.1.20.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волонтёрский отряд» 

Пояснительная записка 

Курс внеурочной деятельности «Волонтёрский отряд» предназначен для работы с обучающимися 5 – 9 

классов в рамках социального направления внеурочной деятельности и направлен на формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции, духовно-нравственного развития обучающихся, усвоение ими 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, моральных норм, воспитание чувства 

ответственности и гражданской идентичности.  

Образование для современного ученика – это не только овладение базовыми знаниями, но и поиск ответов 

на самые главные вопросы: «Для чего я живу?», «В чем смысл моего существования?». В Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования в разделе личностных 

результатов реализации образовательной программы выпускник школы характеризуется как: 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, человечества; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством. 

В Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года (кратко – 

«Стратегия 2025») среди важных проблем российского образования названо «недостаточное развитие 

социальной компетентности у выпускников школ», а в качестве приоритетных образовательных установок 

рекомендовано формирование и обучающихся «позитивных социальных установок». За последние годы 

многое изменилось, были поставлены новые задачи, но эти установки остались актуальными. Так, в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года среди основных 

направлений развития воспитания декларируется поддержка общественных объединений, т.е. «широкое 

привлечение детей к участию в деятельности социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, благотворительных организаций и объединений, волонтерском движении». 

Школа не может и не должна оставаться в стороне от решения этих задач. Сегодня роль школы в 

формировании у ребенка ценностных ориентиров, активной гражданской позиции является неоспоримой, и 

эта задача возлагается государством на школу. Закон «Об образовании в Российской Федерации» трактует 

понятие «образование» не только как «знания, умения, навыки», но и как «ценностные установки», «опыт 

деятельности». Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в современной 

школе предполагает обязательное наличие курсов внеурочной деятельности, их направленность на 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

Программа внеурочной деятельности «Волонтёрский отряд» отвечает задачам социального направления 

внеурочной деятельности, нацеленного на формирование осознанной, инициативной, социально полезной 

деятельности. Она составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Целью курса является не только интеллектуальное, но и духовно-нравственное, творческое и физическое 

развитие человека, а также удовлетворение его особых индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов. 

Задачи курса: 

формирование у обучающихся представления об отечественных и мировых традициях волонтерского 

движения; 

осознание обучающимися ответственности за настоящее и будущее своей страны, формирование у них 

активной жизненной позиции; 

формирование у обучающихся опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной 

сфере; 

освоение обучающимися форм социально-преобразовательной деятельности. 

23 Разработка мероприятия 

для младших 

школьников «До 

свидания, начальная 

школа!» 

информации для  составления конкурсной 

программы. Овладение умениями 

совместной деятельности. Согласование и 

координация деятельности с другими ее 

участниками. 

Объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Самооценка. Анализ своей деятельности . 

6 

24 Промежуточная 

аттестация (защита 

проекта) 

3 

25 Итоговое занятие  «Я-

лидер» 

3 
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Содержание курса внеурочной деятельности «Волонтёрский отряд» 

 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч) 

Введение. Волонтерство в повседневной жизни. 

Тема 2. Путешествие в мир волонтерства (добровольчества) (16 ч) 

 (добровольческая) деятельность: кто такие волонтеры (добровольцы); кто нуждается в помощи волонтеров 

(добровольцев); в чем заключается волонтерский (добровольческий) труд; особенности волонтерского 

(добровольческого) труда; как работают волонтеры (добровольцы). История развития волонтерства 

(добровольчества): развитие волонтерства в мире; развитие волонтерства в России. Направления 

волонтерской (добровольческой) деятельности. Основные принципы добровольческого труда. Разнообразие 

форм участия в волонтерской деятельности. Как волонтеры преодолевают трудности: учимся общаться с 

незнакомыми и малознакомыми людьми; учимся соотносить свои желания со своими возможностями; 

учимся выстраивать приоритеты в деятельности; формируем правильные представления о работе и ее 

результатах; учимся работать в команде; волонтерский труд и будущая профессия. Настольная игра 

«Путешествие в мир добровольчества» 

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, ролевая игра, создание инструкции, диалог-

игра, решение учебных кейсов, выступление с подготовленным сообщением, работа с интернет-ресурсами, 

создание коллажа. 

Тема 3. Волонтерский труд: нужный, интересный, твой! (17 ч) 

Школьное волонтерское объединение: что делать, если объединения в школе нет; что делать, если школьное 

объединение уже есть. Выбираем лидера. Выбираем направление работы объединения. Формируем имидж 

волонтерского объединения. Работаем в команде. Социальный квест «Не умеешь – научись»: что мы 

называем социальным квестом; о тимуровском движении. Наши мероприятия: от идеи – к результату. 

Привлекаем новых волонтеров: какие формы и методы используем; активное убеждение. Урок 

добровольчества – залог успеха! Деловая игра «Проводим волонтерское мероприятие». Дружим с другими 

организациями. Настольная игра «Мы команда добрых дел» 

Виды деятельности: беседа, диалог-игра, выступление с подготовленным сообщением, работа с интернет-

ресурсами, создание плаката, разбор учебных кейсов, создание самопрезентации, деловая игра. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

В результате освоения материала курса внеурочной деятельности «Школа волонтера» обучающиеся 

научатся: 

осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре; 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

осознавать свою готовность к решению моральных проблем на основе личностного выбора; 

понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

самостоятельно планировать пути достижений целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

№ Раздел  Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количество 

академи-

ческих 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч)  

1 Введение. Повседневное Вводное занятие 1 infourok.ru 
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волонтерство. nsportal.ru 

 

Тема 2. Путешествие в мир волонтерства (добровольчества) (16 ч)  

2 Волонтерская 

(добровольческая) 

деятельность 

Кто нуждается в помощи волонтеров 

(добровольцев) 

1 infourok.ru 

nsportal.ru 

 

3 Цель деятельности 

волонтеров 

Волонтерство в советский период и в 

современной России 

1 infourok.ru 

nsportal.ru 

 

4 Особенности 

волонтерского 

(добровольческого) 

труда 

В чем заключается волонтерский 

(добровольческий) труд 

2 infourok.ru 

5 Как работают волонтеры 

(добровольцы) 

Примеры волонтерской 

(добровольческой) работы 

1 nsportal.ru 

6 История развития 

волонтерства 

(добровольчества) 

Развитие волонтерства в России и 

мире.  

2 infourok.ru 

7 Направления 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности 

Разнообразие волонтерской 

(добровольческой) деятельности 

2 nsportal.ru 

8 Основные принципы 

добровольческого труда 

Принципы добровольца, характерные 

его деятельности 

1 infourok.ru 

9 Разнообразие форм 

участия в волонтерской 

деятельности 

Основные виды добровольческих 

мероприятий. Формы участия в 

добровольческой деятельности. 

1 nsportal.ru 

10 Как волонтеры 

преодолевают 

трудности. Учимся 

общаться с незнакомыми 

и малознакомыми 

людьми. 

Изучение и развитие 

коммуникационных навыков при 

взаимодействии с незнакомыми и 

малознакомыми людьми. 

1 infourok.ru 

11 Как волонтеры 

преодолевают 

трудности.  

Учимся выстраивать приоритеты в 

деятельности. Формируем 

правильные представления о работе 

и ее результатах. 

1 nsportal.ru 

12 Учимся работать в 

команде 

Особенности работы в команде. 

Навыки, необходимые для работы в 

команде. 

1 infourok.ru 

13 Волонтерский труд и 

будущая профессия 

Волонтерство как форма 

профориентации. Реализация 

навыков, полученных в волонтерской 

деятельности, в будущей профессии. 

1 nsportal.ru 

14 Путешествие в мир 

добровольчества 

Настольная игра о добровольчестве, 

его направлениях, формах работы. 

1 infourok.ru 

Тема 3. Волонтерский труд: нужный, интересный, твой! (17 ч)  

15 Школьное волонтерское 

объединение 

Что делать, если объединения в 

школе нет. Что делать, если 

объединение уже есть. 

1 infourok.ru 

16 Выбираем лидера Функции лидера в добровольчестве. 

Компетенции, необходимые лидеру. 

2 nsportal.ru 

17 Выбираем направление 

работы объединения 

Выбор направления добровольческой 

работы. Распределение обязанностей 

внутри коллектива. 

2 infourok.ru 

18 Формируем имидж 

волонтерского 

объединения 

Образ волонтерского объединения. 

Отношение окружающих к 

волонтерскому объединению и 

1 nsportal.ru 
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волонтерству в целом. 

19 Работаем в команде Создание атмосферы внутри 

коллектива. Распределение 

обязанностей. Применение навыков 

работы в команде. 

1 infourok.ru 

20 Социальный квест «Не 

умеешь – научись» 

Что мы называем социальным 

квестом. О тимуровском движении 

2 nsportal.ru 

21 Наши мероприятия: от 

идеи – к результату 

Организация добровольческого 

мероприятия. 

2 infourok.ru 

22 Привлекаем новых 

волонтеров 

Какие формы и методы используем. 

Активное убеждение. Урок 

добровольчества – залог успеха 

2 nsportal.ru 

23 Деловая игра «Проводим 

волонтерское 

мероприятие» 

Практический опыт проведения 

добровольческого мероприятия. 

Анализ проведенного мероприятия. 

1 infourok.ru 

24 Дружим с другими 

организациями 

Установление партнерских 

отношений с другими 

организациями. 

2 nsportal.ru 

25 Настольная игра «Мы 

команда добрых дел» 

Обобщение полученных знаний и 

навыков. 

1 infourok.ru 

26 Резерв 1  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач» («Удивительный мир 

географии»).  
Актуальность программы. 

Курс является одним из видов образования – дополнительное образование по географии. Вызывая интерес 

учащихся к предмету, способствует развитию географического кругозора, познанию географических 

закономерностей, накоплению новых знаний о природе нашей планеты, привитию навыков самостоятельной 

и исследовательской работы и тем самым повышению качества географической подготовки школьников и 

успешному участию в олимпиадах по географии. 

Цель Программы: воспитание творческой личности, способной к успешной самореализации в современном 

мире через подготовку к успешному участию в олимпиадном движении. 

Задачи: 

- решение олимпиадных заданий по географии; 

последовательное расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных на уроках географии; 

развитие навыков исследовательской деятельности; 

развитие навыков оформления исследовательских работ и умения работать с научно- популярной и 

художественной литературой, со статистическими материалами; 

повышение интереса у обучающихся к исследовательской деятельности и к изучению предмета. 

Планируемые результаты. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых метапредметных компетенций. В этом направлении приоритетами 

являются: 

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средства, владение навыками контроля и оценки своей деятельности. Сюда входят умения выдвигать 

гипотезы, ставить вопросы к наблюдаемым явлениям; работать со справочной литературой; оформить 

результаты своей деятельности (построение диаграмм, графиков, таблиц, создание презентаций). Решение 

заданий по географии олимпиадного уровня. 

Коммуникативные компетенции - это владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; делать выводы по ходу 

обсуждения и подводить итоги обсуждения. 

Информационные компетенции формируют умения подбирать, обрабатывать, обобщать информацию из 

разных источников и делать выводы; осуществлять классификацию анализируемой информации; 

представлять информацию в обобщенной форме в виде графиков, таблиц и диаграмм в письменных отчетах 

и электронных презентациях. 

Проблемные компетенции формируют умения определять проблемную ситуацию и способы её решения; 

анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы через наблюдение, измерение, эксперимент, 
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моделирование.   

Компетенции личностного самосовершенствования направлены на соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Формы и режим занятий  

Формы занятий: групповые, индивидуальные. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса учащийся должен 

Знать/понимать 

- основные географические понятия и термины, традиционные и основные методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания, численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы современной 

урбанизации; 

-географические аспекты отраслевой и территориальной структуры МХ, размещения его основных отраслей, 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально- 

экономическому развития, специализации в системе МГРТ; географические аспекты глобальных проблем 

человечества. 

Уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально–экономических и геоэкологических объектов,процессов и явлений; 

Оценивать и объяснять 

- ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

Применять 

- разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, 

социально – экономическими, геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

Составлять 

- комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

Сопоставлять 

- географические карты разной тематики; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейшихсоциально-

экономических событий международной жизни,геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов мира и стран в глобализации, стремительного 

развития международного отдыха и туризма, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации:5часов 

План местности. Географическая карта. Их основные параметры и элементы. 

Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия. Отработка основных умений: 

измерения по картам расстояний, направлений; определение географических координат; анализ плана 

местности и построение профиля местности по плану. 

2. Природа Земли и человек:2 часов 

   Земля как планета Солнечной системы. Географическая оболочка, основные свойства и закономерности. 

Природные комплексы. Взаимосвязи географических явлений и процессов в геосферах. Определение 

географических объектов и явлений по их существенным признакам. Решение задач на поясное и местное 

время и задач на определение географической широты в зависимости от угла наклона солнечных лучей. 
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3. НаселениеРоссии:3часов 

Особенности населения России. Анализ демографической ситуации. Этногеография. Определение 

демографических процессов и явлений по их существенным признакам. Анализ статистической и 

графической информации(работа со статистическими таблицами,полово-возрастными пирамидами). 

Определение демографических показателей по формулам. 

4. Природопользование и экология:1часов 

Основные виды природных ресурсов. Размещение основных видов ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Анализ геоэкологических ситуаций. Основные виды природопользования. 

5. Страноведение:1 часа 

Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, природы, населения и 

хозяйства крупных стран мира. Определение стран по описанию. Знакомство с программной 

географической номенклатурой по курсу. 

6. География России:5 часов 

Географическое положение и границы России. Субъекты Российской Федерации. Особенности природы. 

Население. Народы. Хозяйство. Определение региона по его краткому описанию. Россия в современном 

мире. 

ЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Модуль рабочей 

программы 

воспитания 

«Школьный урок» 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Источники 

географической 

информации 

-владение 

монологической и 

диалогической 

речью, развитие 

способности 

понимать точку 

зрения собеседника 

и признавать право 

на иное мнение; 

-использование для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач различных 

источников 

информации. 

 

5 https://www.geomania.net/video-9/ 

2 Природа Земли и 

человек 

- использование 

для познания 

окружающего мира 

различных 

естественно – 

научных методов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование; 

- формирование 

умений различать 

факты, гипотезы, 

причины, 

следствия, 

доказательства, 

законы, теории; 

2 https://hw.lecta.ru/homework/newhttps://fip

i.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge#!/tab/173942232-8 

http://www.geomania.net/video-9/
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
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3  Население России -овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач; - 

приобретение 

опыта выдвижения 

гипотез для 

объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной 

проверки 

выдвигаемых 

гипотез. 

 

3 https://hw.lecta.ru/homework/newhttps://fip

i.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge#!/tab/173942232-8 

4  

Природопользование и 

экология 

-формирование 

навыков 

направлены на 

соблюдение норм и 

правил поведения в 

окружающей среде, 

а также правил 

здорового образа 

жизни. 

- владение 

навыками контроля 

и оценки своей 

деятельности, 

умением выдвигать 

возможные 

результаты своих 

действий; 

1 https://hw.lecta.ru/homework/newhttps://fip

i.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge#!/tab/173942232-8 

5 Страноведение -формирование 

монологической и 

диалогической 

речью, развитие 

способности 

понимать точку 

зрения собеседника 

и признавать право 

на иное мнение; 

делать выводы по 

ходу обсуждения и 

подводить итоги 

обсуждения. 

- понимания 

географической 

специфики 

крупных регионов 

мира и стран в 

глобализации, 

стремительного 

1 https://hw.lecta.ru/homework/newhttps://fip

i.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge#!/tab/173942232-8 

https://hw.lecta.ru/homework/new
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
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развития 

международного 

отдыха и туризма, 

деловых и 

образовательных 

программ, 

различных видов 

человеческого 

общения. 

 

и 

 

     

6 География России - выявления и 

объяснения 

географических 

аспектов различных 

текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и 

применения 

географической 

информации, 

включая карты, 

статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета; 

правильной оценки 

важнейших 

социально-

экономических 

событий 

международной 

жизни,геополитическ

ой и 

геоэкономической 

ситуации в России. 

- понимания 

географической 

специфики крупных 

регионов России в 

глобализации, 

стремительного 

развития 

международного 

отдыха и туризма, 

деловых и 

образовательных 

программ, различных 

видов человеческого 

общения. 

 

5 https://hw.lecta.ru/homework/newhttps://fip

i.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-

oge#!/tab/173942232-8 

 Всего  17  

 

https://hw.lecta.ru/homework/new
https://hw.lecta.ru/homework/new
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge%23!/tab/173942232-8
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2.1.20.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Позитив» 

 

Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе требований  федерального государственного образовательного 

стандарта, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №38». 

Актуальность программы в том, что занятия стимулируют любознательность, готовность пробовать свои 

силы в фотоискусстве, желание общаться и проявлять свою индивидуальность. 

Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий момент и пользуется большой 

популярностью у детей разного возраста. Умение работать с различными графическими редакторами 

является важной частью информационной компетентности ребенка. Занятия активизируют процессы 

формирования самостоятельности обучающихся, поскольку цифровая графика связана с обучением 

творческой информационной технологии. Через занятия по программе у детей развиваются такие черты 

характера, как усидчивость, собранность, целеустремленность, коммуникабельность. Развитие этих качеств 

с детского возраста станет тем фундаментом, который обеспечит успешность жизни ребёнка в будущем.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия по образовательной программе «Позитив» 

способствуют развитию коммуникабельности, целеустремленности, собранности, усидчивости, что в свою 

очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребёнка. Ребенок тренируется в решении 

проблемных ситуаций, идет становление его характера. Особенно это заметно на застенчивых детях. Занятие 

фотографией помогает им обрести уверенность, почувствовать свою ценность, найти свое место. 

Данный курс способствует развитию познавательных интересов учащихся; творческого мышления; 

повышению интереса к фотографии, имеет практическую направленность, так как получение учащимися 

знаний в области информационных технологий и практических навыков работы с графической информацией 

является составным элементом общей информационной культуры современного человека, служит основой 

для дальнейшего роста профессионального мастерства. 

Знания и умения, приобретенные в результате освоения курса, учащиеся могут применить в различных 

областях знаний, а также они являются фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства в 

области трехмерного моделирования, анимации, видеомонтажа. 

Цель образовательной программы: создать условия для развития интереса к цифровой графике, развития 

личности ребёнка, способного к творческому самовыражению, через освоение цифровой техники и 

овладение навыками фотографирования. 

Задачи: 
Обучающие: 

- формировать положительное отношение к профессиям, которые связаны с фотографией; 

- дать представление об истории фотографии; 

- научить пользоваться фотоаппаратом; 

- научить пользоваться видеокамерой; 

- дать представление о выразительных средствах и режимах фотосъемки; 

- сформировать представление о компьютерной графике; 

- формировать умения и навыки работы в графическом редакторе; 

- подготовить обучающихся к выставкам и конкурсам. 

Развивающие: 

- развивать познавательные интересы; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности; 

- развивать глазомер; 

- развивать координацию движений; 

- развивать усидчивость; 

- развивать умение самореализовываться; 

- развивать чувство долга, и выполнения возложенных обязательств. 

Воспитательные: 

- формировать знания о правовых и этических нормах работы с информацией; 

- воспитывать стремление к самоутверждению через освоение цифровой техники; 

- воспитывать личную ответственность за результаты своей работы; 

- воспитывать потребность и умение работать в коллективе при решении сложных задач; 

- воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего труда 

Содержание программы курса. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи куружка. Инструктаж по технике безопасности.  

Тема 2. История фотографии. Краткая история фотографии. Основные понятия и определения. Механизм 
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получения изображения. Глубина цвета. Размер изображения. Фотография сегодня. Фотография в науке, 

технике, общественной жизни. Фотография как искусство. Фотоаппараты (виды, устройство). Пленочные 

фотоаппараты. Съемка пленочным фотоаппаратом. Цифровые фотоаппараты. Условная классификация 

цифровых фотоаппаратов. Модели цифровых аппаратов. Устройства хранения информации, применяемые в 

цифровых камерах. Общие черты автономных источников тока Модели цифровых аппаратов. Устройства 

хранения информации, применяемые в цифровых камерах. Флэш-память. Память на основе магнитных 

носителей информации  

Тема 3. Работа с фотоаппаратом. Основные части фотоаппарата. Как работает, что зачем нужно. Чем 

отличаются фотоаппараты. Сенсоры цифровых фотоаппаратов Устройство цифрового фотоаппарата. 

Жидкокристаллические дисплеи и система управления цифрового фотоаппарата. Фотооптика. 

Экспозиционная автоматика. Фотовспышки и установка цвета и света.  

Тема 4. Печать, хранение и распространение фотографий. Цветные принтеры. Хранение цифровых 

фотографий. Пересылка цифровых фотографий по электронной почте. Размещение файлов в Интернете. 

Публикация в виде PDF файлов.  

Тема 5. Расширение и применение знаний и умений. Посещение фотовыставок.  Подготовка работ к 

выставкам, оформление выставок, показ фотопрезентаций. Память цифрового фотоаппарата Электропитание 

цифрового фотоаппарата Съемка. Съемка в помещении, на улице. Отработка последовательности операций.  

Тема 6.Выразительные средства. Композиция. Перспектива. Ракурс. Светотень. Смысловой центр. Колорит. 

Точка и момент съемки. Контрасты. Освещение. Показ фотографий. Использование выразительных средства 

при съемке.  

Тема 7.Фотожанры Пейзаж и архитектура. Портрет. Репортаж. Спортивный. Фото натюрморт. Фотоэтюд. 

Специальные виды съемки. Обсуждение, просмотр снимков, выявление характерных черт жанра. Съемка, 

печать, конкурс снимков по жанрам, отбор работ для выставки.  

Тема 8. Проектные работы Выполнение тематических проектов. Примерные темы: «Явления природы», 

«Родная природа», «Достопримечательности нашего города», «Праздничные мероприятия», «Времена года», 

«Цветы», «Города России», «Мое путешествие» Тема 9. Работа с программами по обработке фотографий 

Основы компьютерной графики Обзор программ по обработке фотографий. Изучение программ. Создание 

фото открыток, коллажей. Обсуждение, просмотр снимков после компьютерной обработки, конкурсный 

отбор.  

Тема10. Цифровая лаборатория Мониторы, их параметры и настройка. Основные характеристики 

мониторов. Форматы графических файлов. Цифровая обработка фотографий.  

Тема11. Печать, хранение и распространение фотографий Цветные принтеры. Настройка системы. Хранение 

цифровых фотографий. Пересылка цифровых фотографий по электронной почте. Размещение файлов в 

Интернете. Публикация в виде PDF файлов.  

Тема 12. Расширение и применение знаний и умений. Посещение фотовыставок. Подготовка работ к 

выставке, оформление выставки 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности 
формирование у учащихся мотивации к обучению, саомоорганизации и саморазвития; 

развитие познавательных навыков, умений самостоятельно конструировать свои знания; 

формирование интереса к выполнению творческих работ (выставок). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результатами освоения программы внеурочной деятельности является формирование 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
учитывать ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные УУД входит знание: 
устройства фотоаппаратов; 

виды фотоматериалов; 

условия хранения фотоматериалов; 

влияние света в фотографии 

 

№ Раздел  Модуль 

воспитательной 

программы 

«Позитив» 

Количество 

академи-

ческих часов 
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1 «Позитив» вводное 

занятие  (тренинг) 

История 

фотографии. 

Использование 

различных видов 

стилистики фото   

1 

2 Фото как игра (игры) 1 

3 Кто такой фотограф? 

(практикум) 

1 

4 Принципы постановки 

света  

Оценивание своей 

практической 

деятельности. 

Умение проводить 

сравнительный 

анализ 

цветосочетания, 

систематизировать 

полученные 

выводы. 

Самооценка 

способностей. 

Умение выбрать 

экспозицию 

1 

5 Свет и зеркало (тренинг) 1 

6 Практикум «Ловим 

лучи» 

1 

7 Как научится снимать без 

камеры 

Овладение 

умениями 

современной 

техникой. 

Анализ снимка. 

1 

8 Навыки « Пустой руки» 

(практикум) 

2 

9 Умение  видеть объект 1 

10 Планирование  кадра 

(практикум) 

Умение ставить 

цель и планировать 

свою деятельность 

в различных 

природных 

условиях.  

Умение 

планировать 

работу, находить 

необходимую  

картинку на 

местности 

Отбор и анализ 

необходимой 

информации о 

постановке света и 

цветовой гаммы 

 

1 

11 Разные пути выбора 

кадра  

1 

12 Коллективно –творческая 

деятельность (тест) 

1 

13 Проектная деятельность    3 

14 Практикум «В копилку 

фотографа ». Игры 

1 

15 Разработка миниатюры -  

выступления «Фото на и 

снег» (защита мини-

проекта) 

3 

16 Формы выбора 

экспозиции 

Оценивание своей 

практической 

деятельности. 

Умение проводить 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

полученные 

выводы о кадре и 

выборе режимов 

работы камеры. 

Самооценка 

способностей 

Согласование и 

координация 

1 

17 Подборка цветов по 

принципу «Свой – 

чужой»  

1 

18 Увидел кадр - покажи 

другу 

1 

19 Виды объективов и их 

назначение 

2 

20 Разработка миниатюры 

«Фото нашей победы» 

2 

21 Разработка и проведения 

КТД 

«Фото весны и красоты» 

2 

22 Разработка и проведение 1 
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2.1.20.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Юные пропагандисты правовых 

знаний» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные пропагандисты правовых знаний» составлена на 

основе требований  федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №38». 

 В настоящее время, когда многие традиционные нравственные ценности утратили свой смысл, в 

среде молодежи все больше распространяются правовой нигилизм, уход в себя, враждебность в отношениях 

между людьми. Но, как, ни парадоксально, возникающее новое общество требует установки на 

взаимодействие, сотрудничество, открытость по отношению к окружающим людям, защиты своих 

собственных  прав и уважения прав других. Таким образом, сегодняшние условия предполагают новые 

основы социализации молодого человека, формирования у него гражданственности  . 

     Актуальность программы определяется тем, что учащимся важно знать роль и значение права в их жизни 

и уметь защитить себя, отстаивая свои права. 

В современных условиях перед нашим государством  стоит задача превращения его в современное правовое 

государство.  Курс внеурочной деятельности  «Юные пропагандисты правовых знаний» поможет юным 

гражданам глубже уяснить смысл, сущность важных правовых норм, включенных в Конституцию страны. 

Эффективным для гражданско-правового развития детей является такое введение теоретического материала, 

которое вызвано требованиями творческой практики. Ребенок должен сам сформулировать задачу, новые 

знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи. Данный метод позволяет на занятии сохранить 

высокий творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению.  

Программа «Юные пропагандисты правовых знаний»  рассчитана на один год обучения с общим 

количеством учебных часов – 34 часа. Возраст  учащихся: 13 – 15 лет. 

Цель программы: развитие правовой культуры школьников на основе усвоения ими основных правовых 

норм. 

 

Задачи программы: 

Образовательные: 
- создание необходимых условий для проявления индивидуальности 

каждого ученика; 

- формирование у обучающихся представлений  основных  нормативно-правовых актов, с которыми 

человеку чаще всего приходится сталкиваться в жизни. 

Развивающие: 
- содействию развитию культуры общения и формированию гуманных 

фото  акции «Улыбка в 

кадре»  

деятельности с 

другими ее 

участниками. 

Умение проводить 

сравнительный 

анализ, 

систематизировать 

полученные 

выводы об 

окружающей 

местности с целью 

получения 

качественного 

кадра. 

 

Поиск и обработка 

необходимых 

настроек камеры. 

 

23 Разработка мероприятия 

для школьников «Летние 

кадры» 

2 

24 Промежуточная 

аттестация (защита 

проекта) 

1 

25 Итоговое занятие  

«фотограф» 

1 
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межличностных отношений; 

- развитие коммуникативных способностей, прежде всего устной речи; 

- формирование навыков и умений в области защиты своих прав.                                                                            

                      

 Воспитательные: 
- воспитание у учащихся уважение к праву и закону; 

- формирование нравственной позиции учащихся с использованием 

воспитательного потенциала права и гражданственности; 

- содействию развитию культуры общения и формированию гуманных межличностных отношений; 

-воспитание познавательного интереса и осознанной мотивации к продолжению самостоятельного изучения 

 правовых и моральных норм общества. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Введение. Познай самого себя. – 1 час. 
Практика. Введение в тему. Анкетирование. 

Тема 1. Права и порядок в обществе. - 2часа 
Теория.  Правопорядок и его зависимость от уровня соблюдения законов всеми государственными органами 

и гражданами. Понятие общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. Безопасность 

граждан. Функции правоохранительных органов. Юридический смысл понятия  «собственность». Право 

собственности. Как стать собственником и защитить свои права? Ответственность за правонарушения 

против собственности. 

Тема 2. Потребительские права. – 2 часа 
Практика.  Понятие информации. СМИ  как четвертая власть. Основные источники информации для 

потребителя. Советы друзей: плюсы и минусы данного источника информации для потребителя. 

Информация производителя. Этикетка и упаковка товара. Реклама как источник информации для 

потребителя. Влияние рекламы на потребности. Можно ли доверять рекламе? Кто такой потребитель по 

российскому закону «О защите прав потребителей». Право на качественный товар или услугу – основное 

право потребителей. Право на безопасность товаров и услуг. Обязательность инструкции на русском языке. 

Гарантийный срок и срок службы товара. Порядок обмена товара ненадлежащего качества. Право на 

компенсацию морального вреда. Судебная защита прав потребителей. Комитет по защите прав 

потребителей. 

Тема 3. Уголовное право. – 6 часов 
Теория.  Уголовная ответственность. Уголовный кодекс РФ. 

Различные виды преступлений. Обстоятельства, исключающие преступность деяний (необходимая оборона; 

крайняя необходимость; задержание лица, совершившего преступление; причинение вреда в результате 

физического принуждения). Проблемы юридической ответственности. Мораторий на смертную казнь. 

Практика. Порядок расследования преступления и судебного разбирательства. Следователь, прокурор, 

адвокат. Обжалование решения суда. Экскурсия в районную полицию. 

Тема 4. Семейное право. -5часов 
Теория.  Семья: за и против. Семейный кодекс – отражение государственной политики в области семейного 

права. 

Практика. Правовое регулирование института брака в РФ. Гражданский и церковный браки. 

Имущественные права и брачный договор. Роль мужчины и женщины в обществе и семье. 

Правоспособность и дееспособность субъектов семейного права. Порядок расторжения брака. Порядок 

назначения и выплаты алиментов.  Развод родителей и его влияние на судьбу детей. Дети – инвалиды и 

социальная защита. Права ребенка в семье. Личные права. Взаимные обязанности родителей и детей друг 

перед другом.  Опека и попечительство. Встреча с инспектором по охране прав детства. 

Тема 5. Право на жилище – 2 часа 
Теория.  Нормативно-правовые  акты, регулирующие жилищное право. Конституция РФ и Жилищный 

кодекс РФ о праве на жилище и порядке найма жилого помещения.  Приватизация жилья. Виды сделок с 

жильем. Купля-продажа, дарение, наследование жилья. Ипотечное кредитование. Региональное жилищное 

законодательство. Порядок предоставления гражданам жилья из муниципального фонда. Участие 

несовершеннолетних в приватизации жилья. Несовершеннолетние как собственники жилья. Условия 

совершения сделок с жильем, в котором проживают несовершеннолетние. Права органов опеки и 

попечительства. Защита прав несовершеннолетних при совершении сделок с жильем. 

Практика. Игра брейн – ринг. 

Тема 6. Права ребенка. – 14часов. 
Теория.  Международные документы о правах ребенка. Какие права имеет ребенок? Трудности реализации 

Конвенции о правах ребенка. Главные защитники прав ребенка. Гражданские права. Право на защиту 
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государства. Право на охрану здоровья. Право на образование. Право на жилье. 

Практика.  Подготовка презентации «Мой дом – моя крепость». Социальная защита. Права ребенка в 

семье.  Мои права и обязанности в школе. Школа и мои личные цели. Закон об образовании. Я и мои 

отношения с одноклассниками. Права и обязанности  несовершеннолетних. Подготовка и защита 

исследовательских проектов. 

Тема 7. Экологические правонарушения – 5 часов. 
Практика.  Охранять природу – значит охранять жизнь. Что значит относиться к природе по-человечески. 

Тяжелые последствия безответственности.  Правила экологической морали. Закон и природа. Конституция 

РФ. Правонарушения и ответственность. Обязанности  граждан России.  Закон РФ  «Об охране 

 окружающей  среды». Что может сделать гражданин для защиты природы? 

Тема 8. Права и обязанности человека и гражданина.- 8 часов 
Теория.  Международные документы о правах человека.  Виды прав человека. Современное понимание прав 

человека. 

Практика.  Права и обязанности. Конституция РФ. Свобода и ответственность. Права человека и 

нравственность. Игра-конкурс «Имею право». 

Тема 9. Основной закон государства. – 6 часов 
Теория. Правительство. Структура власти. 

Практика.  Конституция РФ как юридический документ является основным законом, по которому живет 

Российское государство  и народ. О чем говорит Конституция РФ. Государственные символы. Уважение к 

ним - это проявление уважения к своему государству, его исторической памяти, самому себе. Гражданство 

как правовая  связь человека и государства означает возникновение прав и обязанностей, как со стороны 

гражданина, так и со стороны государства. Право на гражданство – неотъемлемое право 

человека. Гражданин и государство. Понятие «гражданин». Правовой статус личности. Гражданство. 

Основания приобретения гражданства. Принцип «крови» и принцип «почвы». Выход из гражданства. 

Деловая игра «Мы – законодатели». 

Тема 10. Право на труд. – 5 часов 
Теория.     Право человека на свободный труд. Нормативно-правовая база трудового права. Трудовой кодекс 

РФ. 

Практика.  Работник и работодатель на рынке труда. Порядок приема на работу. Расторжение трудового 

договора. Споры между участниками трудовых отношений. Порядок увольнения. 

Проблема трудоустройства. Проблема безработицы и социальных льгот, предоставляемых трудовым 

законодательством. Права детей по  трудовому законодательству. Запреты на использование труда 

подростков. Права и обязанности подростка, работающего по трудовому договору. Льготы работающим 

подросткам. Предприимчивый человек. Предпринимательство и бизнес. Прибыль – цель предпринимателя. 

Эмансипация. Что нужно для того, чтобы стать предпринимателем. 

Тема 11.  Готовы  вы ли защищать свои права. – 14часов 
Теория.   От чего зависит правовая культура общества. Правовое воспитание. 

Права ребенка и их защита. 

Практика. Правое обучение. Систематизация правовых норм. Правильность составления необходимых 

правовых документов. Путешествие по страницам правовой азбуки. Конкурс  ученических правовых газет. 

Правовая игра  «Кто станет магистром права?». Итоговая диагностика. 

Тема 12. Я -  гражданин России. – 2  часа. 
Практика.   Защита исследовательских  проектов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
По итогам реализации программы базового уровня «Правовая азбука юного гражданина»  ожидаются 

следующие результаты. 

2. Предметные: формирование начальных компетенций учащихся в области 

гражданско-правового воспитания 

Учащиеся должны 

знать: 
-основные  законы нашего государства; 

- структуру власти; 

 

-основы гражданского, семейного, уголовного, административного права; 

-основные юридические термины; 

-основы государственного, конституционного, избирательного права РФ; 
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-права человека, права и обязанности гражданина России; 

- факты окружающей действительности, имеющие юридическое значение; 

- социальную ценность права как средства защиты личности и общества; 

- четкие нравственные ценностные ориентиры гуманистической направленности (в системе ценностных 

приоритетов такие, как жизнь и здоровье человека, права человека, его свобода, честь, достоинство и др.); 

-четкую установку на законопослушание, негативно относиться к нарушению правопорядка; 

- в чём состоит долг  и обязанность каждого гражданина; 

уметь: 
- вырабатывать свое отношение к правовой информации через морально-правовую оценку собственных 

поступков, действий других; 

-применять правовые знания на практике в различных жизненных ситуациях; 

- осуществлять свои права на практике; 

-руководствоваться существующими юридическими нормами в различных сферах жизни; 

-правильно пользоваться юридической терминологией, читать фрагменты юридических документов и 

объяснять их смысл; 

-правильно составлять некоторые официальные бумаги, не требующие специального юридического 

образования (заявление, доверенность, текс трудового соглашения и т.д.) 

- применять приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: выбирать 

конструктивные формы поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, регулируемых правом; 

-определять способы реализации и защиты собственных прав; способы и порядок разрешения споров; 

-формулировать и аргументировать собственное суждение о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 

-обращаться в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

- участвовать в защите исследовательских  работ. 

Метапредметные: 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
-умение организации рабочего места; 

-умение соблюдения правил техники безопасности  на экскурсиях; 

-умение анализировать и оценивать различные ситуации; 

-умение работать по плану, сверять свои действия с целью, самостоятельно вносить коррективы и 

исправлять ошибки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
-развитие речевых навыков при обсуждении гражданско-правовых норм; 

-повышение интереса к экскурсиям и занятиям как способу выражения настроения и чувств; 

-повышение интереса к нормам морали и права; 

-развитие навыков работы с бумажными, электронными и Интернет-ресурсами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-умение сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность; 

-умение вырабатывать навыки адекватной самооценки. 

 

№ Раздел  Модуль воспитательной 

программы «Школьный урок» 

Количест

во 

академи-

ческих 

часов 

1 Права и порядок в 

обществе  (тренинг) 

Знание личностных качеств 

правоведа. Использование 

различных видов диалога в 

ситуациях формального, не 

формального, межличностного 

общения    

1 

2 Власть и порядок в 

обществе (игры) 

1 

3 Гражданин и 

собственность. (О 

гражданском  праве) 

1 

4 Принципы 

организаторской 

деятельности  

Оценивание своей практической 

деятельности. Умение проводить 

сравнительный анализ, 

1 
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5 Основы потребительских 

знаний (тренинг) 

систематизировать полученные 

выводы. Самооценка способностей. 

Умение организовывать команду. 

Согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками 

Умение выступать перед 

аудиторией, играть различные роли 

1 

6 Преступления и 

наказания. 

1 

7 Знаем ли мы законы? Овладение умениями совместной 

судебной системы Анализ своего 

поведения коллекторной работы. 

1 

8 Знакомство с 

профессиями – 

следователь, инспектор 

по делам 

несовершеннолетних, 

сотрудник ГИБДД, 

участковый и др.. 

(практикум) 

2 

9 Умение  управлять 1 

10 Основы семейного права 

РФ. (Основные понятия) 

Отбор и анализ необходимой 

информации о семейном праве. 

Согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками 

1 

11 Права и обязанности 

родителей и детей 

1 

12 Права и обязанности 

родителей и детей (тест) 

1 

13 Проектная деятельность    3 

14 Социальная защита и 

социальное обеспечение 

детей-инвалидов. 

1 

15 Социальная защита и 

социальное обеспечение 

детей-инвалидов.(защита 

мини-проекта) 

3 

16 Жилищный кодекс РФ. 

Основные статьи. 

Оценивание своей практической 

деятельности и практической 

деятельности одноклассников. 

Умение проводить сравнительный 

анализ, систематизировать 

полученные выводы. Самооценка 

способностей Согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками. 

Умение проводить сравнительный 

анализ, систематизировать 

полученные выводы. Самооценка 

способностей Согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками. 

Овладение умениями совместной 

деятельности. Согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками. 

Овладение умениями совместной 

деятельности. Согласование и 

координация деятельности с 

другими ее участниками. 

1 

17 Выбор руководителя 

актива класса 

1 

18 Жизненный компас 

молодежи. 

1 

 Жизненный компас 

молодежи (тренинг) 

2 

19 Конвенция ребенка о 

правах ребенка. 

2 

20 Мы и наши  Жизнь в 

неволе (рабство) 

2 

21 Свобода выбора: где 

жить и   с кем жить. 

1 

22 Честь и репутация 2 

23 Промежуточная 

аттестация (защита 

проекта) 

1 

24 Экологические 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность за их 

совершение. 

1 
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36. 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. 

36.1. Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые 

обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами 

профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: определить функции и состав 

базовых учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся; определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на момент завершения обучения 

образовательной организации. 

36.2. 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; 

обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

36.3. С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на различных этапах обучения. 

36.3.1. БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, 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. 

36.3.1.1. 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. 

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 

Объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач 

коллектива. Определение 

адекватных способов решения 

учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

Самооценка. Анализ своей 

деятельности . 
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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. 

36.3.1.2. 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. 

36.3.1.3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе 

обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных логических 

операций. 

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 педагогическими работниками 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. 

36.3.1.4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, 

которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют 

основу для дальнейшего формирования логического мышления 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, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем 

их сформированности. 

36.3.2. Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов. 

36.3.2.1. Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство 

гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными, так и своих других 

обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

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. 

36.3.2.2. Коммуникативные учебные действия включают: 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. 

36.3.2.3. Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи 
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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. 

36.3.2.4. Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его временнопространственную 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. 

36.4. Связи БУД с содержанием учебных предметов. 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде 

схемы, 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 

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 можно использовать, например, 

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 педагогического работника, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического работника, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию педагогического работника; 

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет 

по замечанию педагогического работника; 

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). 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 
1 Пояснительная записка 

  Рабочая программа воспитания разработана  на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, 

среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности с 

целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых ФГОС; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том числе 
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советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования  отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на еёоснове в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ №38» внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-

правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

26.2  Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 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. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 Цель воспитания обучающихся 

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, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

-осознание российской гражданской идентичности; 

-сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

-развитие мотивации к профессиональному самоопределению и представлений, обучающихся о 

современном разнообразии профессий и специальностей, важности трудовой деятельности и выбора ее 

специфики, возможностях профессионального образования 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-
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ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с ФГОС 

ООО: 

             - гражданское воспитание - формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважениек  правам, 

свободам  и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к 

другим народам России, историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание: ориентированное на формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия-развития физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание:  основано на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,  достижение выдающихся результатов 

в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения 

к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, 

защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных  

потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП ООО установлены ФГОС  ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания обучающихся на 

основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых ориентиров 

ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском 

обществе, в современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народа м России, тысячелетней истории российской 

государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 
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разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), 

местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего 

народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, 

других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным ценностям и 

нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному языку, русскому 

языку и литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение 

людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 
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значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, игровая и иные формы зависимостей), понимание их последствий, 

вреда для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния 

своего и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач 

(в семье, школе, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и выполнять такого рода 

деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде 

в условиях современного технологического развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны окружающей среды, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Познавательное  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

26.3. Содержательный раздел. 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 
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национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе согласия 

всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «лицо» и репутацию в 

окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том 

числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в целом и 

локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их 

родителей (законных представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, 

общественных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада образовательной 

организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

      МБОУ «CОШ №38» г. Барнаула реализует образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

В 1948 году состоялось открытие 7-летней школы № 38 на Западном поселке, в микрорайоне 521 завода, 

Октябрьского района. Далее в 60-х годах школа становится 8-летней с продленным днем. В сентябре 1970 

года школа № 38 получает статус средней школы  и переезжает в новое здание по адресу П. Сухова, 11.  

В 1971 году в связи с открытием музея Советско-монгольской дружбы «Найрамдал» школе № 38 

присваивается имя Сухэ-Батора, монгольского революционера. 

 23.06.1999 года средняя школа была переименована в МОУ «Средняя школа № 38 с углубленным 

изучением отдельных предметов», а 04.12.2001 года переименована в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №38 с углубленным изучением отдельных предметов». 

Воспитывающее пространство школы представляет собой многоуровневую систему, которая позволяет 

достичь собственной цели каждому участнику образовательного процесса: ученикам родителям, учителям.  

 21 ноября 1996 года в школе создана первая в Октябрьском районе детская организация «Россияне», 

волонтерский отряд «Режиссеры добра».  

В 2003 году школа участвовала в программе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Управления 

лесами Алтайского края «Живая планета». Школа № 38 единственная  в России имеет собственный гектар 

леса. 

За годы существования в школе преподавали 16 «Отличников народного просвещения», 12 «Почетных 

работников общего образования РФ». 

Ежегодно школа принимает участие во Всероссийских акциях «Библионочь» и «Музейная ночь». 

В разные годы школу посетили космонавты: Г.С. Титов, В.В. Горбатко и монгольский космонавт Гуррагчаа, 

который вручил коллективу школы знак «Золотая Звезда Дружбы». 

В школе создан музейно-библиотечный центр имени Ф.С. Торхова. 

Музей истории школы «Дружба» занял 1 место в городском конкурсе музеев среди образовательных 

учреждений (призовой фонд – оборудование для музея). Приняли участие во Всероссийском сетевом 

межнациональном проекте «Карта памяти», посвященном воинам ВОВ. 

 

     Район, в котором расположена образовательная организация – это старый микрорайон со слабо развитой 

досуговой инфраструктрурой, поэтому школа является социокультурным центром микрорайона. Так же 

можно говорить о разнообразии социального контингента: молодые амбициозные родители, переселенцы, 

многодетные семьи, дети разных национальностей.  

В  2018-2019  в школе организовано первичное отделение Российского Движения Школьников. 12 мая 2023 

года  на базе нашей школы, по инициативе советника директора по воспитанию, состоялось открытие 

первичного отделения РДДМ «Движение  Первых». 

Ведутся кружки и спортивные секции   на бесплатной основе. 

       В МБОУ «СОШ №38» выстроена система взаимодействия с межведомственными структурами и 

социальными партнёрами по организации воспитательной системы и дополнительного образования: ТОС 

«Поток»,  краевое государственное учреждение «Центр занятости населения г. Барнаула», КГБУЗ 

«Алтайский краевой наркологический диспансер», МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы», Вузы 

и Ссузы города,  ОДН  ОП по Октябрьскому району, КДН и ЗП администрации Октябрьского района, отдел 

ГИБДД,  ГППЦ «Потенциал», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост №1 г. 

Барнаула, МБУДО «ЦДТ Октябрьского района, культурно-досуговые учреждения города, МБУ ДО 

«БГСЮН».   

Взаимодействие включает в себя организацию учебно-воспитательного процесса и дополнительного 
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образования, организацию мероприятий, направленных на: 

-развитие чувства долга, патриотизма и ответственности перед своей страной; 

-здоровьесбережение; 

-профилактику предупреждения правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних и развитие 

гармоничной личности ребёнка. 

   Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №38» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его эффективности. 

     Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №38 являются следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных 

дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

-в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Значимые для воспитания Всероссийские проекты и программы, в которых МБОУ «СОШ №38» 

принимает участие: 

РДДМ «Движение Первых». 

Музей истории школы «Дружба». 

Проект «Вахта Памяти»  

 «ПроеКТОриЯ» 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного флага РФ; 

просушивание Гимна РФ. 

  Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в воспитательной 

деятельности: 

Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на призыв школы к решению 

проблем организации воспитательного процесса. 

Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное общение часто заменяется 

сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем. 

Пути  решения  вышеуказанных  проблем: 

Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению воспитательных 

событий и воспитательных дел, а также их анализу. 

Поощрение  деятельности  активных  родителей. 

Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с 

родителями.  

26.4   Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, представляются по 

модулям. 
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В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей программе воспитания 

образовательной организации их можно расположить в последовательности, соответствующей значимости в 

воспитательной деятельности образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

   Первый подраздел с описанием основных (инвариантных) видов и форм воспитательной деятельности в 

соответствии с условиями и требованиями к реализации общеобразовательных программ: 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально допустимой 

учебной нагрузки) предусматривает: 

-еженедельное (понедельник, 1-й урок) совместное прослушивание обучающимися и учителем 

Государственного гимна РФ, способствующее формированию признания обучающимися ценности 

государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением требований, установленных Федеральным 

Конституционным законом о Государственном гимне РФ); 

-обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков; 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

-включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям целевых 

ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их 

реализация в обучении;  

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в соответствии 

с календарным планом воспитательной работы школы; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания 

в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной духовно-

нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора родителями 

обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными 

потребностями;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и 

событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих познавательную 

мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления;  

-побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной атмосферы;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и групповых 

проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 

выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами учебных 

курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им возможность 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 
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-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской позицией, 

возможность ее реализации;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 

следующих выбранных обучающимися курсов, занятий патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

-духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

-познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

-экологической, природоохранной направленности; 

-художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

-туристско-краеведческой направленности; 

-оздоровительной и спортивной направленности. 

 

Уровень основного общего образования: 

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в 

неделю 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности  

5-9 классы «Разговоры о важном» 

«Барнауловедение» 

1 

0,5 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

5-9 классы «Функциональная 

грамотность» 

1 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

5-е кл. 

6-9 класс 

 

«Шаги в профессию» 

«Россия – мои 

горизонты» 

  

 

1 

1 

 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Занятия, направленные на удовлетворение 

обучающихся в творческом и в физическом 

развитии, помощь в самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

5-9 классы 

9 классы 

5-9 классы 

7-8 классы 

5-6 классы 

«Психоэмоциональная 

разгрузка» 

«Лицом к лицу перед 

экзаменом» 

«Полезные навыки» 

«Занимательная 

грамматика» 

«Знатоки литературы» 

1 

1 

0,5 

1 

1 

5-9 классы 

 

«Подвижные игры» 

«Рукодельница» 

«Художественная резьба 

по дереву» 

«Волейбол» 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

5-9 классы 

 

 

«Лидер» 

«Волонтерский отряд» 

«Позитив» 

«Юные пропагандисты 

правовых знаний» 

 

  

2 

1 

1 

1 

Модуль «Классное руководство» 
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Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

планирование и проведение классных часов; 

поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности обсуждения и 

принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения;  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и внешкольные 

мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» 

и вечера;  

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их поведением в 

повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, 

дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т.д.; 

еженедельное проведение урока «Разговоры о важном»: обсуждение событий, происходящих в школе, 

в городе, регионе, в стране; формирование представлений о государственной символике РФ: изучение 

истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения государственных символов; формирование 

ответственного отношения к государственным символам, в том числе знакомство с мерами ответственности 

за нарушение использования или порчу государственных символов; обсуждение тем по усмотрению 

классного руководителя. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за активное участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, 
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города и региона;  

социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей своего района и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего района; 

разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных 

дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами, по 

изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.)с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

(для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами школы. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

-создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете образовательной организации; 

-тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, по вопросам 

профориентации; 

-родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

-работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

-проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут 

получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

- интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в соответствии с 
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порядком привлечения родителей (законных представителей); 

-привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

-при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных детей 

целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей программы 

воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечать требованиям 

экологичности,  природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся 

возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна быть 

выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

(указываются позиции, имеющиеся в школе или запланированные): 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные аудио и 

видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

звуковое пространство в школе –исполнение гимна Российской Федерации;  

«места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски;  

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.  п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, доступных и 

безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и 

тихого отдыха;  

благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в своих классах; 

событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров;  

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, гимн, эмблема, 

логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном её Уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через систему 

ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся 

(ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией: 

защиту законных интересов и прав обучающихся; 

участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  
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участие совета обучающихся в анализе воспитательной деятельности в гимназии.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5).  

В МБОУ «СОШ №38» действует детская организация «Россияне», которая осуществляет свою деятельность 

в рамках детских объединений, кружков и спортивных секций: 

 

Детские объединения Цели и задачи 

ДЮП «Огоньки» 

 (дружина юных 

пожарных)  

повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении 

пожарной безопасности; 

оказание помощи в обеспечении безопасности граждан и имущества 

при возникновении пожаров; 

проведение противопожарной пропаганды; 

содействие в профессиональной ориентации детей. 

ЮИД «Дорожный 

патруль» 

(юные инспектора 

движения) 

оптимизация активности подростков через позитивную деятельность 

по формированию ответственности за безопасность своей жизни и 

окружающих на дорогах; 

активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДДТТ; 

социализация детей и подростков, привитие навыков общественной 

организационной работы, ответственности, товарищества через 

деятельность объединения отряда ЮИДД. 

Волонтерский отряд 

«Режиссеры добра», 

который делится на: 

- отряд  «БЭМС» 

(Боевые Энергичные, 

Молодые, 

Симпатичные) 

 

 

отряд «ЮППЗ»  

(Юные Пропагандисты 

Правовых Знаний)   

 

отряд «СССР»  

(Союз  Самых 

Современных Ребят) 

- вожатский отряд 

«Парус» 

 

 

 

- пропаганда здорового образа жизни и отказа от вредных привычек, 

работа агитбригады «Выбор». Участие в ежегодных городских  

конкурсах общественных формирований, фестиваля  «Сердца равных», 

марафона «Солнечный круг» и т.д. 

-пропаганда законопослушного поведения, правовое просвещение 

младших школьников, участие в правовых викторинах, конкурсах,  

создание социальных видеороликов. 

- организация, разработка, проведение и анализ коллективно – 

творческих дел, проектов, творческих конкурсов и т.д., в которых 

принимают участие все учащиеся школы. 

- вовлечение учащихся начальной школы в игровой процесс, 

общешкольные мероприятия, сопровождение младших школьников, 

организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных  дел с учащимися вверенного ему класса. Главный 

механизм - это  принцип «равный обучает равного». 

«Пресс-центр  «38-й 

экспресс» 

издание школьной газеты, освещение деятельности в соцсетях, 

видеосъемка роликов и т.д. 

Первичное отделение 

РДДМ 

 

формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления,  детского общественного объединения, партнёров 

РДДМ 

использование ДЕД РДДМ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 направлений деятельности 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения; 
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-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

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

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного 

развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

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

слушать и слышать других; 

-выполнение клятвы при вступлении в объединения;  

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для 

обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии 

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

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и 

педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с девиантными 

обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая,  антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
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организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в 

школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, расширения, 

влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, 

в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Профориентация» 

включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам профориентации, 

организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация воспитательного потенциала 

профориентационной работы школы предусматривает: 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие знания 

обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или иной 

профессиональной деятельности; 

циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; экскурсии на производство, экскурсии и посещение лекций в образовательных 

организациях СПО и ВО; 

              -Конкурсы профориентационной направленности (в том числе в рамках РДДМ, реализации проекта 

«Россия - страна возможностей», чемпионатов «Абилимпикс», «Профессионалы» и др.) 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего образования; 

организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием экспертов в 

области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление 

об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по интересующим профессиям и 
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направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  

Второй подраздел с описанием дополнительных (вариативных) видов и форм воспитательной деятельности 

в школе: 

 

Модуль «Школьные медиа». 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

-школьная интернет-группа по воспитательной работе в VК - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

-официальный сайт школы http://shkola38barnaul-r22.gosweb/gosuslugi.ru, через который происходит 

информирование детской, родительской и педагогической общественности; 

-ВК РДШ МБОУ CОШ38 

-Telegram-канал; 

-освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в каждом классе 

через классный уголок;  

-совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в школе и классах;  

 

Модуль «Школьный музей». 

 

содействие утверждению в сознании и чувствах ребят уважение к традициям, культурному и историческому 

прошлому своей страны, своего города, своего края; 

привитие учащимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания Российской Федерации и 

исторических святынь Отечества; 

создание условий для самовыражения, самореализации каждого члена музея  через конкретные 

патриотические направленности. 

поддержка ранней профилизации учащихся: знакомство с основами музейного дела и экскурсионной 

деятельности; и др. 

26.5  Организационный раздел. 

 Кадровое обеспечение. 

В данном подразделе представлены решения МБОУ «СОШ №38» в соответствии с ФГОС ООО по 

разделению функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 

воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере 

воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.). 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. Курирует деятельность 

Управляющего совета. 

Заместитель  

директора по УР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися и их 

родителями (законными представителями), учителями-
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предметниками. Контролирует организацию питания в 

образовательной организации. 

Организует методическое сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Заместитель  

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений по 

результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Курирует деятельность Совета Учащихся. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования. 

Курирует деятельность педагогов-психологов, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 

образования» в части школьных программ. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями (законными 

представителями), классными руководителями, учителями-

предметниками по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно-развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Является куратором случая: организует разработку МИПРов 

(при наличии обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-психолог 1 Организует психологическое сопровождение воспитательного 

процесса: проводит коррекционные занятия с обучающимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации 

родителей (законных представителей) по корректировке 

детско-родительских отношений, обучающихся по вопросам 

личностного развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

куратор РДДМ 1 Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 

участие обучающихся в муниципальных, региональных и 

федеральных мероприятиях. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня по 

линии РДДМ. 

Классный  

руководитель 

23 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник 35 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Советник по 

воспитанию (при 

введении 

должности) 

1 Организует взаимодействие с детскими общественными 

объединениями. 

Учитель-логопед 1 Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-
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Учитель -дефектолог 1 развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

Нормативно-методическоеобеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами: 

Положение о классном руководстве. 

Положение о социально-психологической службе. 

Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Положение об общешкольном  Родительском собрании 

Положение об Управляющем совете. 

Положение о Совете Старшеклассников 

Положение об использовании государственных символов. 

Положение о ВСОКО. 

Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 

Положение о поощрениях и взысканиях. 

Положение о комиссии по урегулированию споров. 

Положение о внешнем виде учащихся. 

Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

Положение об использовании сотовых телефонов и других средств коммуникации 

Образовательная программа дополнительного образования. 

Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

Планы воспитательной работы классных руководителей. 

План работы социально-психологической службы. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

26.6 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В воспитательной работе  с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности:обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одарённых, с отклоняющимся поведением, созданы 

особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы для 

детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

проводятся регулярные индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога-психолога, 

социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в школе; 

формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех участников 
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образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

26.7 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся 

призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству воспитывающей среды, 

специфической символике, выработанной и существующей в укладе школы; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно большие 

группы поощряемых и т. п.); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных 

наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной: индивидуальные 

и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном поощрении классными 

руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио 

класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

26.8  Анализ  воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами ожидаемых 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их стихийной 

социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Основным способом получения информации об уровне сформированности ценностных ориентаций 

являются методики, разработанные ФИОКО: 

Анкета для обучающиеся 6 классов.  

Анкета для обучающиеся 8 классов.  

Анкета для классных руководителей классов, участвующих в исследовании.  

Анкета для представителей администрации гимназии.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора 

по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу, описанную в соответствующих видах и формах воспитательной деятельности): 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий;  

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E_.pdf
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деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

работы школьных медиа; 

работы школьного музея (музеев); 

добровольческой деятельности обучающихся; 

работы школьных спортивных клубов; 

работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе (совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе. 

 

26.9 Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы. Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере образования. 

2023- год педагога и наставника России 

2024- год 300-летия российской науки 

 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами общеобразовательной 

организации, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения Российской Федерации, 

методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования. 

Сентябрь: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

8 сентября: Международный день сохранения грамотности 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День Учителя; 

 Третье воскресенье октября: День отца; 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

 Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних  дел России. 

Последнее воскресенье ноября: День матери. 

30 ноября: День Государственного герба РФ 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтёра) в России; 

  9 декабря: День Героев Отечества; 

  12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)-День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

 8 марта: Международный женский день; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Май: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России. 

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

 1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

 12 июня: День России; 

 22 июня: День памяти и скорби; 

 27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника 

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

 

43. Программа коррекционной работы. 

43.1. Цель коррекционной работы: 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

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, преодоление и (или) ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

43.2. 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- педашгической помощи 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); организация индивидуальных и групповых 

занятий для 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 психологопедагогическим, социальным, правовым, 

медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

43.3. Принципы коррекционной работы: 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников организации, 

которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей; 
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 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 обучающегося с учетом изменений в их личности; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач 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. 

43.4. 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. 

43.5. 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 основной общеобразовательной программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

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 и родителями (законными представителями), 

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, включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с 

педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

организация 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 приемов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
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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, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся, включает: 

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 ребенку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

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), 

включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

обучающихся, 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов, психологическое просвещение 

педагогических работников с целью повышения их психологической компетентности, 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального педагога и 

воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на создание условий и 

обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, 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. 

43.6. 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. 

43.7. Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов общеобразовательной 
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организации 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 негосударственными организациями в решении 

вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 

с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отсталостью в решении вопросов 

их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

43.8. Требования к условиям реализации программы. 

43.8.1. В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умственной 

отсталостью  созданы следующие психолого-педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психологопедагогического 

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. 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

 (на тему «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями)») для 1 класса 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомотрики и сенсорных процессов» (на тему 

«Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа)  составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

  ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

  Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

Рабочая программа в 1  классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и основные 

направления работы. 

Цель коррекционного курса  -  преодоление трудностей в психическом и личностном развитии, 

гармонизация личности и межличностных отношений обучающихся; формирование навыков социального 

поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом развития 

индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи: 

https://clck.ru/33NMkR
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− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных действий и 

решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений обучающихся в 

познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов восприятия, 

образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, земля), о живой 

природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его деятельности от 

природных явлений;   

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с переходом к 

наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное познание, включающее 

ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в общение с другими 

людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и общение 

представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным инвентарем 

(мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации познавательных 

процессов, создается базовая предпосылка для овладения обучающимися новыми знаниями учебных 

предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и другими. 

 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов 

зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

зрительное слуховое тактильное вкусовое 

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 6 часов 

Формирование мыслительной деятельности -17 часов 
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Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Обследование обучающихся - 2 часа 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

 формирование адаптации к обучению и познанию; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности; 

 формирование мотивации обучающегося к учебному процессу. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− различать основные цвета, величину (большой - маленький), геометрические формы (квадрат, круг); 

− показывать правую, левую руку с/без помощи педагога; 

− называть времена года с опорой на картинки, называть следующее время года; 

− обследовать и называть свойства предметов с/без помощи педагога (поверхность, вес, температуру); 

− переходить от одного вида деятельности к другому; 

− запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

− ориентироваться в условиях практических и проблемных задачах;  

− иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей; 

− воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

Достаточный уровень: 

− выполнять действия по инструкции педагога; 

− различать форму плоской фигуры при помощи зрительного восприятия и осязания;  

− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

− группировать предметы и картинки по основным цветам; 

−  уметь ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, вверху — внизу, середина; 

− уметь последовательно называть времена года;  

− сравнивать предметы по высоте и длине, ширине и толщине, пользуясь практической и зрительной 

ориентировкой; 

− различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы и их оттенки; 

− уметь определять предметы по весу: легкий-тяжелый с открытыми и закрытыми глазами; 

− определять на вкус сладкие и горькие продукты; 

− составлять целое из частей (2-3 детали); 

− анализировать проблемно-практические задачи; 

− иметь представление о мужских и женских профессиях, дифференцировать их; 

− выполнять анализ наглядно-образных задач; 

− сопоставлять и соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

− выполнять задания на классификацию картинок без образца; 

− выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки; 

− иметь представления о количественном признаке предметов: группировать картинки по    

количественному признаку (много – один).  

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов во время обучения в первом классе не проводится. Результат продвижения 
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первоклассников в развитии определяется на основе входного и промежуточного тестирования 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» (на тему 

«Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа)  составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

  Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и основные 

направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление трудностей в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом развития 

индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи: 

 формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных действий и 

решению познавательных задач; 

 формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

 коррекция познавательной деятельности; 

 раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений обучающихся в 

познании окружающего социального и предметного мира; 

 формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

 развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

 сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов восприятия, 

образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

 систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, земля), о живой 

природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его деятельности от 

природных явлений;   

 формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с переходом к 

наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное познание, включающее 

ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в общение с другими 

людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и общение 

представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании различных методов: 

 практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

 наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным инвентарем 

(мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

https://clck.ru/33NMkR
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 словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

 двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации познавательных 

процессов, создается базовая предпосылка для овладения обучающимися новыми знаниями учебных 

предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

 пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

 дыхательная гимнастика; 

 зрительная гимнастика; 

 упражнения на развитие графомоторных навыков; 

 кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных связей.  

Содержание разделов 

 

  Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 15 часов 

Зрительная Слуховая Тактильная 

Сенсорное развитие - 26 часов 

Зрительное Слуховое Тактильное Вкусовое 

Ознакомление с окружающим (Мир природы и человека) - 6 часов 

Формирование мыслительной деятельности -17 часов 

Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Обследование обучающихся - 2 часа 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные: 

 овладение начальными навыками адаптации в образовательной среде; 

 овладение социально-бытовыми навыками и умениями, используемыми в повседневной жизни и в 

образовательном учреждении; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, появление новых социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 формирование самостоятельного выполнения учебных заданий, поручений; 

 использование и применение навыков коммуникации и принятых ритуалов социального 

взаимодействия; 

 осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Предметные:  

Минимальный уровень: 

 различать основные цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий, голубой), величину 

(большой - маленький), геометрические формы (квадрат, круг, треугольник, шар, куб); 

 показывать правую, левую руку с/без помощи педагога; 

 называть времена года с опорой на картинки, называть следующее время года; 

 называть время суток, дней недели с опорой на картинки; 

 обследовать и называть свойства предметов с/без помощи педагога (поверхность, вес, 

температуру); 

 переходить от одного вида деятельности к другому; 

 воспроизводить по памяти слоги и простые слова (три слога и три простых слова); 

 дифференцировать диких и домашних птиц; 

 запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

 ориентироваться в условиях практических проблемных задач;  

 иметь представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также об их роли в 

деятельности людей; 

 воспринимать ситуации (целостные сюжеты), изображенные на картинках, с опорой на свой 

реальный опыт, устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями. 

 Достаточный уровень: 

 выполнять действия по инструкции педагога; 

 различать форму плоской фигуры при помощи зрительного восприятия и осязания;  

 узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, овал, шар, куб, овоид); 

 группировать предметы и картинки по основным цветам спектра и оттенкам; 

  уметь ориентироваться на листе бумаги: справа — слева, вверху — внизу, середина; 

 уметь последовательно называть времена года, последовательность времени суток, дней недели; 

 сравнивать предметы по высоте и длине, ширине и толщине, пользуясь практической и 

зрительной ориентировкой; 

 различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы и их оттенки; 

 воспроизводить по памяти слоги и простые слова (пять слогов и пять простых слов) 

 уметь определять предметы по весу: легкий-тяжелый с открытыми и закрытыми глазами; 

 определять на вкус сладкие, горькие, кислые и пресные  продукты; 

 дифференцировать диких и домашних птиц; 

 составлять целое из частей (4-5 деталей); 

 анализировать проблемно-практические задачи; 

 иметь представление о мужскихи женских профессиях, дифференцировать их; 

 выполнять анализ наглядно-образных задач; 

 сопоставлять и соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию картинок без образца; 

 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки; 

 иметь представления о количественном признаке предметов: группировать картинки по    

количественному признаку (много – один).  
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Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

  0 баллов – отсутствие динамики;  

 1 балл - незначительная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе входного и промежуточного 

тестирования 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомотрики и сенсорных процессов» (на тему 

«Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа)   составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

Рабочая программа в 3  классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и основные 

направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление трудностей в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом развития 

индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи коррекционных занятий: 

 формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных действий и 

решению познавательных задач; 

 формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

 коррекция познавательной деятельности; 

 раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений обучающихся в 

познании окружающего социального и предметного мира; 

 формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

 развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

 сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов восприятия, 

образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

 систематизация образов представлений о неживой природе (вода, камни, песок, земля), о живой 

природе, явлениях природы, об их взаимосвязи, а также зависимости жизни человека и его деятельности от 

природных явлений;   

 формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с переходом к 

наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления. 

https://clck.ru/33NMkR
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II.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное познание, включающее 

ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в общение с другими 

людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и общение 

представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным инвентарем 

(мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации познавательных 

процессов, создается базовая предпосылка для овладения обучающимися новыми знаниями учебных 

предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов 

Зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

зрительное слуховое тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности -17 часов 

Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные  

математические 

представления 

Развитие элементов воображения- 6 часов 

Обследование обучающихся - 2 часа 
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III.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как обучающегося, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 формирование мотивации к обучению и познанию; 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей образовательной среде и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий, поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

− целенаправленно выполнять действия по трехзвенной инструкции учителя; 

− различать основные цвета, геометрические формы (квадрат, круг, треугольник, овал, 

прямоугольник); 

−  группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета с помощью учителя; 

− определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной деятельности по показу; 

− дорисовывать незаконченные геометрические фигуры; 

−  рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 

− определять контрастные температуры предметов; различать пищевые запахи и вкусы; обозначать их 

словесно; 

− определять направление звука в пространстве; выполнять действия по звуковому сигналу; повторять 

простой ритмический рисунок; 

− выделять слова, близкие по слоговой структуре, используя помощь учителя; 

− ориентироваться в условиях практических проблемных задачах;  

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- образному 

мышлению, используя помощь учителя; 

− используют наглядные модели и схемы на развитие воображения, используя помощь учителя. 

Достаточный уровень: 

− самостоятельно выполнять действия по трехзвенной инструкции педагога; 

− самостоятельно группировать предметы по трем признакам формы, величины, цвета; 

− самостоятельно дорисовывать незаконченные изображения; 

− самостоятельно определять цвета и оттенки, используя их в игровой и продуктивной деятельности; 

− узнавать, показывать, называть основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 

прямоугольник, шар, куб); 

− самостоятельно выделять слова, близкие по слоговой структуре 

− самостоятельно определять на ощупь поверхность предметов и обозначать в слове качества и 

свойства, использовать в продуктивной деятельности; 

− самостоятельно классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств; 

− самостоятельно сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке; 

− самостоятельно действовать по звуковому сигналу; 

− выполнять анализ наглядно-образных задач; 

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- образному 

мышлению самостоятельно; 

− использовать наглядные модели и схемы на развитие воображения. 

 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

  0 баллов – отсутствие динамики;  

 1 балл - незначительная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  
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 3 балла - значительная динамика.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе входного и промежуточного 

тестирования 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие психомотрики и сенсорных процессов» (на тему 

«Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)») (далее Рабочая программа)   составлена на основе Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 1), утвержденной приказом Министерства 

просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR). 

ФАООП УО (вариант 1) предполагает работу с обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Рабочая программа является обязательной частью учебного плана. В соответствии с учебным планом 

Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и основные 

направления работы. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и основные 

направления работы. 

Цель коррекционного курса заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление трудностей в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений обучающихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Предложенная тема «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлена на формирование психических 

новообразований как предыдущего, так и настоящего возрастного периода с учетом развития 

индивидуальных познавательных  возможностей каждого обучающегося.  

Задачи коррекционных занятий: 

− формирование личностных мотивов к самостоятельному выполнению познавательных действий и 

решению познавательных задач; 

− формирование способов усвоения новых знаний и овладения новыми умениями; 

− коррекция познавательной деятельности; 

− раскрытие творческих возможностей с учетом индивидуальных предпочтений обучающихся в 

познании окружающего социального и предметного мира; 

− формирование речевых высказываний детей, обогащение словарного запаса с опорой на 

чувственный и практический опыт, на основе усвоения новых знаний и формирования умений.  

Указанные задачи реализуются в следующих направлениях: 

− развитие внимания и памяти (зрительной, слуховой, тактильной); 

− сенсорное развитие: закрепление ориентировочных действий и систематизация образов восприятия, 

образов представлений о внешних свойствах и качествах предметов, усвоенных ранее на учебных предметах 

(чтение, математика, изобразительное искусство, ручной труд и т.д.); 

− формирование мыслительной деятельности: наглядно-действенного мышления с переходом к 

наглядно-образному мышлению, элементам логического мышления; 

− развитие элементов воображения. 

  

https://clck.ru/33NMkR
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I. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Коррекционные занятия «Формирование познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» направлены на чувственное познание, включающее 

ощущение, восприятие, представления, и на рациональное познание – понятие, суждение, умозаключение.  

Познавательные действия встроены в общий ход жизни человека, в деятельность и в общение с другими 

людьми. Различные формы психической деятельности, обеспечивающие познание, деятельность и общение 

представляют собой психические процессы. 

Коррекционные занятия по формированию познавательной деятельности у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляются при использовании различных методов: 

− практические - упражнения, игры, моделирование, инсценировки, техника «арт-терапия», 

практические опыты; 

− наглядные - наблюдение, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами, сенсорным инвентарем 

(мячи, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик, полусфера); 

− словесные - беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка; 

− двигательные - используются для актуализации и закрепления любых телесных навыков, 

предполагают включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции, речь.  

Следовательно, в результате использования разнообразных методов для активизации познавательных 

процессов, создается базовая предпосылка для овладения обучающимися новыми знаниями учебных 

предметов: чтением, письмом, математическими представлениями и другими. 

В структуру коррекционного занятия могут входить: 

− пальчиковая гимнастика (пальчиковые игры и упражнения);  

− дыхательная гимнастика; 

− зрительная гимнастика; 

− упражнения на развитие графомоторных навыков; 

− кинезиологические упражнения для формирования взаимодействия межполушарных связей.  

Содержание разделов 

Название раздела, темы 

Обследование обучающихся - 2 часа 

Развитие  внимания  и памяти - 16 часов 

Зрительная слуховая тактильная 

Сенсорное развитие - 25 часа 

Зрительное Слуховое Тактильное вкусовое 

Формирование мыслительной деятельности - 17 часов 

Наглядно-действенное Наглядно-образное  Словесно-

логическое 

Элементарные 

математические 

представления 

Развитие элементов воображения - 6 часов 

Обследование обучающихся - 2 часа 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 активизация самостоятельности в выполнении заданий, поручений, договоренностей;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 определение адаптационных возможностей ребенка при переходе на основной уровень обучения; 

 осмысление роли обучающегося в образовательном учреждении; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные:   
Минимальный уровень: 

− различать основные цвета, величину, геометрические формы (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб, трапеция) с помощью учителя; 

−  составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков с опорой на образец, 

используя помощь учителя; 

− использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

− дорисовывать недостающие части рисунка, используя помощь учителя; 

−  рисовать бордюры, выполнять графические диктанты на слух; 

− пользоваться простой схемой-планом; 

− определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, передавать ее в лепке и рисунке с 

помощью учителя; 

− определять вкусовые характеристики предмета в собственных высказываниях с опорой на 

образец; 

− запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (2-3 повтора); 

− ориентироваться в условиях практических проблемных задачах;  

− осмысливать ситуации, содержание картины на основе аналитико-синтетической деятельности с 

помощью вопросов учителя; 

− оперировать смыслом, пониманием переносного смысла, дифференцированности 

− и целенаправленности суждений с помощью учителя; 

− расчленять воображение предмета на составные части и воссоздавать сложные формы из частей 

(5-6 частей). 

Достаточный уровень: 

− самостоятельно различать основные цвета, величину, геометрические формы (квадрат, круг, 

треугольник, прямоугольник, овал,  ромб, трапеция); 

− самостоятельно дорисовывать недостающие части рисунка; 

− самостоятельно составлять цветовую гамму от темного до светлого тона разных оттенков; 

− пользоваться сложной схемой-планом;  

− самостоятельно определять на ощупь форму предмета по словесному описанию, передавать ее в 

лепке и рисунке; 

− запоминать наборы слов и словосочетаний из предложенного текста (1-2 повтора); 

− определять предпосылки решения задач в наглядно-действенном плане к наглядно- образному 

мышлению самостоятельно; 

− самостоятельно оперировать смыслом, понимать переносный смысл, демонстрировать 

дифференцированность и целенаправленность суждений; 

− самостоятельно отбирать  заместителей для обозначения предметов или явлений; 

− использовать наглядные модели и схемы на развитие воображения. 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы осуществляется 

экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

  0 баллов – отсутствие динамики;  
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 1 балл - незначительная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Результат продвижения обучающихся в развитии определяется на основе входного и промежуточного 

тестирования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ)ВАРИАНТ 1 КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» (далее Коррекционный курс) 

составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) далее ФАООП УО (вариант 1), 

утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026 (https://clck.ru/33NMkR 

).  

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом реализации их особых общеобразовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» 

и являются обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» в 1 

классе рассчитана на 69 часов (33 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю на групповые занятия; 1 час 

в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). 

60 часов –  на коррекционные групповые логопедические занятия 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 1 классе определяет 

следующую цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной 

этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 уточнять, расширять и обогащать лексический запас слов; 

 развивать фонематический слух (способность осуществлять операции различения и узнавания 

фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 формировать артикуляционные навыки, звукопроизношение, слоговую структуру; 

 формировать представление о гласных как слогообразующих звуках; 

 формировать умение соотносить звуки и буквы, составлять и читать графические схемы слов; 

 формировать представления о звуко-слоговом и звуко-буквенном составе слова; 

 формировать навыки звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 формировать грамматический строй речи; 

 обеспечивать условия для развития связной речи у обучающихся. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы:   Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. 

Русский язык. 1 класс.– М.: «Просвещение», 2022 г. 

 

https://clck.ru/33NMkR
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

На логопедических занятиях создаются условия для предупреждения или   минимизации проявления 

трудностей формирования первоначальных навыков письма и чтения у обучающихся 1 классов с системным 

недоразвитием речи. 

Обучение основано на принципе системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного 

комплексного подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий. 

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования 

навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и 

выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и темпа усвоения программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий является уточнение 

артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных). 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 9 1 

2. Пропедевтический (добукварный) период 5  

3. Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам.  

Буквенный период. Первый этап (а, у, о, м, с, х) 

9 

 

 

4. Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам.  

Буквенный период. Второй этап (ш, л, и, ы ,в, н) 

12 

 

 

5. Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам.  

Буквенный период. Третий этап (к, п, т, р, з, ж, б, г, д, 

й, ь) 

19  

6. Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам.  

Буквенный период. Четвертый  этап (е, ё, я, ю, ч, щ, ф, 

э, ъ) 

15 

 

 

Итого: 69 1 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося; 

 использование ритуалов школьного поведения (поднимать руку и т.п.), употребляя во фразе 

обращения, вводные слова – вежливые слова и др.; 

 формирование первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности; 

 работа с учебными принадлежностями, понимая и называя их назначение; 

 формирование и развитие умения слушать и понимать речь других, инструкцию к учебному 

заданию; 

 умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы 

учителя-логопеда; 

 оценка совместно с логопедом результатов своих действий и действий других обучающихся. 

Предметные: 

 

Минимальный уровень: 

 определять на слух неречевые звуки, назвать источник звука с опорой на наглядный материал; 

 знать названия органов артикуляции; 

 знать, что каждый звук имеет букву; 

 называть отличия гласных и согласных звуков; 

 правильно обозначать звуки буквами; 

 делить слова на слоги с опорой на наглядный материал; 

 подбирать обобщающее понятие к группе предметов с опорой на наглядный материал; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста. 

Достаточный уровень: 

 знать названия органов артикуляции; 

 знать артикуляторные и акустические признаки гласных и согласных звуков; 

 знать, что каждый звук имеет букву; 

 определять на слух неречевые звуки, назвать источник звука; 

 знать название букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков, роль звуков в различении слов; 

 делить слова на слоги; 

 правильно употреблять разделительный мягкий знак в словах; 

 подбирать обобщающие понятие к группе предметов; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, правильно обозначать 

их на письме; 

 писать под диктовку слоги и простые слова. 

Система оценки достижений  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-логопед постоянно отслеживает и 

контролирует достижения обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, 

которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Итоговые работы могут состоять из списывания, диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую коррекционную работу с 

учетом частотности допускаемых ошибок.  

Заполняется речевая карта обучающегося,  карта результатов мониторинга.  

Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); итоговое (конец 

года). 

В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи обучающихся положена 

методика Т. А. Фотековой. 

Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 

оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 

(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 
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дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится 

затем с одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности:  

 высокий – 100 - 80%;  

 выше среднего – 79,9 -65%;  

 средний – 64,9 - 45%;  

 низкий – 44,9% и ниже.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как 

наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику его речевого развития. 

 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» 

и являются обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

во 2 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых 

занятий;  

1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 часа в 

неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые  логопедические занятия. 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» во 2 классе определяет 

следующую цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной 

этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок;  

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;  

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 

 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. 

Русский язык. 2 класс.– М.: «Просвещение», 2022 г. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных ситуациях. Рабочая 

программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, 

активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков 

устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу и 

предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 

деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, жизненными 

компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

 Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования 

навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и 

выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и темпа усвоения программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий является уточнение 

артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных). 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 

 

9 2 

2. Звуки и буквы 

 

5 - 

3. Звуко-буквенный анализ 5 

 

- 

4. Ударение 3 

 

 

5. Слоговой состав слова 

 

4 - 

6. Согласные звуки 6 

 

- 

7. Работа над словом 

 

9 - 

8. Работа над предложением 21 

 

- 

9. Предлоги 8 - 

Итого: 71 2 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

 формирование  представления о смысле учения в школе, положительного отношения к 

логопедическим занятиям; 

 умение входить и выходить из учебного помещения со звонком, используя в распространенной фразе 

свои намерения; 

 ориентировка в пространстве класса, употребляя словарь наречий пространственного значения; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности; 

 развитие умения слушать указания и инструкции учителя-логопеда, понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 развитие умения слушать собеседника и понимать речь других; 

 умение  производить элементарную самооценку результатов выполненной практической 

деятельности на основе соотнесения с образцом выполнения. 

Предметные: 

 

  Минимальный уровень: 

 четко произносить автоматизированные звуки русского языка в речевом потоке; 

 называть отличия гласных и согласных звуков; правильно обозначать звуки буквами; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, правильно 

обозначать их на письме; 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, твердые и мягкие 

на слух, в произношении, написании; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова; 

 составлять предложение по образцу; 

 участвовать в беседе, в понятной форме для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Достаточный уровень: 

 знать название букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Роль звуков в различении слов. 

Правильно произносить слова различной звуко-слоговой структуры, знать правила орфоэпии (на материале 

изученных слов); 

 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

 различать твердые и мягкие согласные. Обозначать на письме мягкость согласных гласными второго 

ряда и мягким знаком; 

 распознавать звонкие и глухие согласные, правильно обозначать их буквами в сильных 

 позициях, знать правило проверки звонких согласных на конце слова; 

 правильно употреблять разделительный мягкий знак в словах; 

 определять количество слов в предложении на слух, место слова; 

 составлять предложения с заданным количеством слов; выделять предложения из речи и текста; 

 правильно употреблять предлоги; 

 списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре 

предложения, текст после предварительного анализа; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

В соответствии с требованиями ФГОС к  адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения 
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может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-логопед постоянно отслеживает и 

контролирует достижения обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, 

которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса  (индивидуального, фронтального), письменных 

работ, тестирования (с конца 2-го триместра 2 класса). Итоговые работы могут состоять из списывания, 

диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую коррекционную работу с 

учетом частотности допускаемых ошибок. Заполняется речевая карта обучающегося,  карта результатов 

мониторинга. Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); 

итоговое (конец года). 

В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи обучающихся положена 

методика Т. А. Фотековой. 

Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 

оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 

(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 

дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится 

затем с одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности:  

 высокий – 100 - 80%;  

 выше среднего – 79,9 -65%;  

 средний – 64,9 - 45%;  

 низкий – 44,9% и ниже.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как 

наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику его речевого развития. 

 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» 

и являются обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

в 3 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю  в форме групповых 

занятий; 1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 

часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые логопедические занятия. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 3 классе определяет следующую 

цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной 

этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок;  

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;  

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 

 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы:  Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунов. 

Русский язык. 3 класс.– М.: «Просвещение», 2022 г. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных ситуациях. Рабочая 

программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, 

активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков 

устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу и 

предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 

деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, жизненными 

компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования 

навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и 

выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и  темпа усвоения программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий является уточнение 

артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных). 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 9 2 

2. Предложение. Развитие анализа структуры предложения 14  

3. Грамматическое оформление предложения и его 

распространение 

7  

4. Слоговой состав слова 5  

5. Ударение 3  

6. Звуки и буквы 1  

7. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 8  

8. Дифференциация согласных звуков и букв 24  

Итого: 71 2 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание  себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением; 

 расширение представлений о многообразии окружающего мира; 

 ориентировка в пространстве класса; 

 умение слушать указания и инструкции учителя-логопеда, понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 развитие умения оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких 

предложений), принимать участие в диалоге; 

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, 

оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов выполнения учебного задания; 

 формирование  умения оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих действий и 

действий одноклассников. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

  четко произносить автоматизированные звуки русского языка в речевом потоке; 

  производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

  дифференцировать звуки; 

  находить основные грамматические термины: предложение, словосочетание, слово, слог, определять 

и обозначать на письме гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и мягкие 

согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой; 

  находить и правильно писать предлоги; 

 составлять и распространять предложения по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий; 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного и рукописного текста; 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (2-3 пункта). 

Достаточный уровень: 

 иметь обобщенные представления о звуковой стороне речи; 

  проводить звуко-буквенный и слоговый анализ слов; 

  обозначать мягкость согласных на письме; 

  дифференцировать согласные по звонкости-глухости; 

  активизировать усвоенную лексику через речевую практику, использовать программную 

терминологию; 

  объяснять лексическое значение слов; 

 владеть способами словообразования с помощью суффиксов и приставок; 

  различать приставки и предлоги; 

 распознавать имена существительные и прилагательные; согласовывать существительные с 

прилагательными, изменять по родам и числам, знать грамматические признаки глагола; уметь изменять 

глаголы по числам и временам; согласовывать существительные с глаголами в числе; 

  интонационно правильно произносить предложения; 

  выделять конец предложения соответствующими знаками препинания; 

  составляют предложение из слов и по картине; 

  восстанавливать деформированный текст; 

  устанавливать связь между словами в предложении; 

 списывать текст  целыми словами, писать под диктовку (15-20 слов); 

 связно высказываться по предложенному плану в виде вопросов (3-4 пункта). 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения 
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может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-логопед постоянно отслеживает и 

контролирует достижения обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, 

которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется на коррекционных занятиях в форме устного опроса  (индивидуального, 

фронтального), письменных работ, тестирования. Итоговые работы могут состоять из списывания, диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую коррекционную работу с 

учетом частотности допускаемых ошибок. Заполняется речевая карта обучающегося,  карта результатов 

мониторинга. Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); 

итоговое (конец года). 

В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи обучающихся положена 

методика Т. А. Фотековой.  

Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 

оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 

(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 

дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится 

затем с одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности:  

 высокий – 100 - 80%;  

 выше среднего – 79,9 -65%;  

 средний – 64,9 - 45%;  

 низкий – 44,9% и ниже.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как 

наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику  его речевого развития. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» 

и являются обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

в 4 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых 

занятий; 1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 

часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые  логопедические занятия. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи 

коррекционного курса «Логопедические занятия». 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной 

этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок;  

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;  

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 

 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы , авторы:   

Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунов. Русский язык. 4 класс. – М.: «Просвещение», 2022 г. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных ситуациях. Рабочая 

программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, 

активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков 

устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу и 

предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 

деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, жизненными 

компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования 

навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и 

выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и  темпа усвоения программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий является уточнение 

артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных). 

 

 

Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 9 2 

2. Гласные и согласные 1  

3. Предложение 4  

4. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 15  

5. Мягкий знак на конце в середине слова 3  

6. Сочетание гласных с шипящими 2  

7. Дифференциация согласных по звонкости-глухости 20  

8. Слово 4  

9. Ударение. Безударные гласные 5  

10. Предлоги. Дифференциация предлогов 8  

Итого: 71 2 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением коррекционных занятий; 

 умение слушать и понимать речь окружающих; 

 умение вступать в контакт и работать в коллективе, используя принятые ритуалы 

 социального взаимодействия (учитель - ученик, ученик – ученик, ученики); 

 овладение запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы, развитие умения 

сформулировать запрос о помощи; 

 умение начинать и поддерживать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание; завершить разговор; 

 умение  оценивать совместно с учителем-логопедом результат своих действий и действий 

одноклассников. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 четко произносить автоматизированные  звуки русского языка в речевом потоке. 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, правильно 

обозначать их на письме; 

 определять место ударения в слове; 

 с помощью педагога составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами 

по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения; 

 связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам; 

 с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную тему. 

Достаточный уровень: 

 систематизировать обобщенные представления о звуковой стороне речи. 

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику, активно использовать программную 

терминологию. 

 владеть способами словообразования и словоизменения; 

 интонационно правильно произносить предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 составлять небольшие рассказы на предложенную тему; 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов); 

 определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст; 

 делить текст на части, устанавливать связь между частями текста, выделять ключевые слова; 

 составлять план текста; 

 пересказывать текст по плану. 

  



724 

ПРОЕКТ  

 

 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-логопед постоянно отслеживает и 

контролирует достижения обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, 

которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется на коррекционных занятиях в форме устного опроса  (индивидуального, 

фронтального), письменных работ, тестирования. Итоговые работы могут состоять из списывания, диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую коррекционную работу с 

учетом частотности допускаемых ошибок. Заполняется речевая карта обучающегося, карта результатов 

мониторинга. Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); 

итоговое (конец года). 

В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи обучающихся положена 

методика Т. А. Фотековой. 

Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 

оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 

(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 

дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится 

затем с одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности:  

 высокий – 100 - 80%;  

 выше среднего – 79,9 -65%;  

 средний – 64,9 - 45%;  

 низкий – 44,9% и ниже.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как 

наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику его речевого развития. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» 

и являются обязательной частью учебного плана.  

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

в 5 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых 

занятий; 1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 

часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые логопедические занятия. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 5 классе определяет следующую 

цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной 

этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок;  

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;  

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 
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 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы: Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 

Русский язык. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2022 г. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных ситуациях. Рабочая 

программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, 

активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков 

устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу и 

предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 

деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, жизненными 

компетенциями, поэтапного формирования умственных действий. 

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования 

навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и 

выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и  темпа усвоения программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий является самоконтроль 

звукопроизношения (гласных, согласных). 
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Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 9 2 

2. Гласные и согласные 1  

3. Согласные звуки и буквы 12  

4. Предложение. Текст  16  

5. Состав слова. Словообразование   16  

6. Слово   13  

7. Связная устная речь 4  

Итого: 71 2 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 положительное отношение к школе, к коррекционным занятиям; 

 умение делать простейшие обобщения, сравнения, классификацию на наглядном материале по 

основным лексическим темам; 

 умение обращаться за помощью, используя простую фразовую речь; 

  умение договаривать и изменять свое поведение с учетом поведения собеседника; 

 умение выразить отказ, благодарность, сочувствие; 

 развитие умения произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности; 

 овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту бытовых задач. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 четко произносить автоматизированные звуки русского языка в речевом потоке; производить звуко-

слоговой анализ и синтез слова; 

 правильно произносить звуки и соотносить их с соответствующими буквами алфавита; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 различать предлоги и приставки; 

 разбирать слово по составу; 

 выделять имя существительное, определять падежные окончания; 

 грамматически правильно связывать слова в предложении; 

 писать под диктовку простой текст; 

 пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

 уметь составлять рассказы, по опорным словам, и вопросам. 

Достаточный уровень: 

 правильно произносить звуки и соотносить их с соответствующими буквами алфавита; 

 находить корень слова и образовывать однокоренные слова; 

 выделять родственные слова из текста; 

 пользоваться суффиксальными и приставочными способами словообразования; 

 различать приставку и предлог по их значению; 

 проверять написание звонких и глухих согласных путем изменения формы слова; 

 изменять окончание слов в соответствии с вопросами; 

 находить имена существительные в предложении по вопросам и объяснять лексическое значение 

слов; 

 изменять имена существительные по числам и падежам; 

 составлять и распространять предложения, ставить вопросы к словам в предложении, знаки 

препинания в конце предложений; 

 соблюдать правильную интонацию в предложениях с однородными членами; 

 писать под диктовку тексты (40-45 слов); 

 работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль; 

 владеть различными видами пересказов; 

 усваивать лексику через речевую практику. 
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Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-логопед постоянно отслеживает и 

контролирует достижения обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, 

которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется на коррекционных занятиях в форме устного опроса  (индивидуального, 

фронтального), письменных работ, тестирования. Итоговые работы могут состоять из списывания, диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую коррекционную работу с 

учетом частотности допускаемых ошибок. Заполняется речевая карта обучающегося, карта результатов 

мониторинга. Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); 

итоговое (конец года). 

В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи обучающихся положена 

методика Т. А. Фотековой. 

Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 

оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 

(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 

дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится 

затем с одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности:  

 высокий – 100 - 80%;  

 выше среднего – 79,9 -65%;  

 средний – 64,9 - 45%;  

 низкий – 44,9% и ниже.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как 

наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику его речевого развития. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» 

и являются обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

в 6 классе рассчитана на 71 час (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых 

занятий; 1 час в неделю отводится на индивидуальные коррекционные занятия (по отдельному плану) – 3 

часа в неделю: 

9 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 6 часов, с 25 мая по 30 мая - 3 часа). 

62 часа – на коррекционные групповые логопедические занятия. 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 6 классе определяет 

следующую цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной 

этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок;  

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;  

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 
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 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы:  Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 

Русский язык. 6 класс. – М.: «Просвещение», 2022 г. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных ситуациях. Рабочая 

программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, 

активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков 

устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу и 

предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. 

Обучение основано на принципе системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного 

комплексного подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования 

навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и 

выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и  темпа усвоения программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий является самоконтроль 

звукопроизношения. 
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Содержание разделов 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 9 2 

2. Звуки и буквы 1  

3. Согласные звуки и буквы 4  

4. Предложение. Текст 3  

5. Состав слова 11  

6. Приставка и предлог 3  

7. Слово   20  

8. Связная устная речь 18  

9. Работа над выразительностью чтения  2  

Итого: 71 2 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

 способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых 

 контактов, обмене информацией; 

 умение вступать в контакт и общаться со сверстниками по теме занятий в урочное и внеурочное 

время; 

 умение произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

 умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

 умение договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников в спорной 

ситуации; 

 развитие мотивации к овладению устной речью. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 выделять имя прилагательное, определять падежные окончания; 

 грамматически правильно связывать слова в предложении; 

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

 быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

 писать под диктовку простой текст; 

 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

 составлять рассказ на определенную тему. 

Достаточный уровень: 

 уметь располагать слова в алфавитном порядке, пользоваться словарем; 

 дифференцировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки; 

 проверять написание звонких и глухих согласных путем изменения формы слова или подбора 

родственных слов; 

 находить однокоренные слова; 

 делать морфемный анализ слов; 

 образовывать новые слова с помощью приставок и суффиксов; 

 дифференцировать приставки и предлоги; 

 объяснять лексическое значение слов; 

 грамматически правильно оформлять предложения, интонационно правильно произносить их; 

 строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, 

сложное предложение; 

 читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические ударения, читать 

«про себя»;  

 работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль. 

 владеть отдельными видами пересказов; 

 уметь составлять рассказы на заданную тему, по серии картин; 

 писать под диктовку тексты (50-55 слов); 

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику. 
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Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной  общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-логопед постоянно отслеживает и 

контролирует достижения обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, 

которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется на коррекционных занятиях в форме устного опроса  (индивидуального, 

фронтального), письменных работ, тестирования. Итоговые работы могут состоять из списывания, диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую коррекционную работу с 

учетом частотности допускаемых ошибок. Заполняется речевая карта обучающегося, карта результатов 

мониторинга. Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); 

итоговое (конец года). 

В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи обучающихся положена 

методика Т. А. Фотековой. 

Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 

оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 

(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 

дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится 

затем с одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности:  

 высокий – 100 - 80%;  

 выше среднего – 79,9 -65%;  

 средний – 64,9 - 45%;  

 низкий – 44,9% и ниже.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как 

наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику его речевого развития. 

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия и ритмика» 

и являются обязательной частью учебного плана. 

 В соответствии с учебным планом рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

в 7 классе рассчитана на 68 часов (34 учебные недели) и составляет 2 часа в неделю в форме групповых 

занятий: 

6 часов – на обследование (с 01сентября по 15 сентября – 4 часов, с 25 мая по 30 мая - 2 часа. 

62 часа – коррекционные групповые логопедические занятия. 

 Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» в 7 классе определяет 

следующую цель и задачи: 

Цель коррекционного курса - предупреждение, профилактика, коррекция дисграфии и дислексии различной 

этиологии; обеспечение речевой практики в рамках изучаемых правил, по предмету «Русский язык».  

Задачи коррекционного курса: 

 повышать уровень речевого и общего психического развития обучающихся; 

 осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических, орфографических) 

ошибок;  

 закреплять практические навыки правильного использования языковых средств в речевой 

деятельности; 

 расширять и обогащать опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем окружении;  

 вырабатывать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого, грамотного 

письма; 
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 обеспечивать условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и коррекции дислексии, 

дисграфии и дизорфографии. 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы:   Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. 

Русский язык. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2022 г. 
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I.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к усвоению речевых норм, учит использованию их в различных ситуациях. Рабочая 

программа с одной стороны, представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного 

применения обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного материала. 

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии психологических предпосылок к 

полноценному овладению чтением и письмом, нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее 

совершенствование лексико-грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, 

активное и адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование умений и навыков 

устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – предпосылок к развитию умений и навыков 

составления развёрнутых письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу и 

предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 

деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, жизненными 

компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования 

навыков четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и 

выполнения творческих заданий. 

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого 

дефекта и  темпа усвоения программного материала обучающимися.  

В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических занятий является самоконтроль 

звукопроизношения. 

  



737 

ПРОЕКТ  

 

 

Содержание разделов 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Обследование устной и письменной речи 6 2 

2. Звуки и буквы 2  

3. Предложение. Текст 8  

4. Состав слова 6  

5. Слово   28  

6. Связная устная речь 5  

7. Связная письменная речь 11  

8. Работа над выразительностью чтения 2  

Итого: 68 2 
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II.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 развитие желания вступать в устную коммуникацию для межличностного 

 взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах 

 деятельности; 

 умение выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных высказываниях в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

 формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 наличие мотивации к овладению устной речью. 

Предметные: 

Минимальный уровень: 

 производить звуко-буквенный анализ и синтез слов; 

 дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме; 

 различать гласные и согласные в слове на слух; 

 образовывать новые слова разными способами; 

 правильно изменять существительные, прилагательные в роде, числе и падеже, глаголы в роде и 

числе; 

 употреблять личные местоимения в нужной форме; 

 грамматически правильно связывать слова в предложении; 

 грамматически и интонационно правильно оформлять предложения в письменной и устной речи; 

 интонационно оформлять высказывание; 

 читать правильно, осознанно, целыми словами; 

 писать под диктовку простой текст; 

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику. 

Достаточный уровень: 

 быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

 подбирать синонимы, антонимы, многозначные слова, учитывать их лексическую сочетаемость; 

 знать способы проверки написания согласных и безударных гласных в корне слова; 

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

 различать и уметь употреблять различные части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимения); 

 пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

 анализировать речь (на уровне текста, предложения); 

 конструировать предложения разных видов и использовать в речи предложения сложных 

синтаксических конструкций; 

 работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль; 

 писать изложения и сочинения; 

 читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя логические ударения, читать 

«про себя»;  

 владеть различными видами пересказа; 

 писать под диктовку тексты (60-65 слов); 

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику. 

Система оценки достижений  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  
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 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) результативность обучения 

может оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Система оценивания является безотметочной, в то же время учитель-логопед постоянно отслеживает и 

контролирует достижения обучающегося, используя иные способы фиксации и формализации оценки, 

которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 

Текущий контроль осуществляется на коррекционных занятиях в форме устного опроса  (индивидуального, 

фронтального), письменных работ, тестирования. Итоговые работы могут состоять из списывания, диктанта.  

Учитель-логопед анализирует специфические ошибки и строит дальнейшую коррекционную работу с 

учетом частотности допускаемых ошибок. Заполняется речевая карта обучающегося, карта результатов 

мониторинга. Проводится мониторинг состояния устной и письменной речи: первичное (на начало года); 

итоговое (конец года). 

В основу организации процедуры логопедического мониторинга устной речи обучающихся положена 

методика Т. А. Фотековой. 

Для каждой серии всех методик разработаны собственные критерии оценки. Общим правилом при 

оценивании заданий всех серий является учет степени успешности выполнения с помощью градаций 

(оценок в баллах). Эти градации отражают четкость и правильность выполнения, характер и тяжесть 

допускаемых ошибок, вид и количество использованной помощи, что дает возможность получения более 

дифференцированного результата. Процентное выражение качества выполнения методики соотносится 

затем с одним из уровней успешности.  

Предлагается 4 уровня успешности:  

 высокий – 100 - 80%;  

 выше среднего – 79,9 -65%;  

 средний – 64,9 - 45%;  

 низкий – 44,9% и ниже.  

На основе полученных значений вычерчивается индивидуальный речевой профиль, отражающий как 

наиболее несформированные, так и наиболее сохранные компоненты речевой системы ребенка и 

позволяющий отследить динамику его речевого развития. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС»: «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

(ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЕ)» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Дефектологические занятия» предназначена для проведения 

коррекционно-развивающих занятий с обучающимися 5-9 классов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями (вариант 1). Программа разработана на основе: 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5 - 9 классы под 

редакцией И.М. Бгажноковой, М., «Просвещение», 2010г. 

Содержание программы составлено с учетом рекомендаций ПМПК, результатов диагностического 

обследования познавательной деятельности обучающихся. 

Цели и задачи образовательно-коррекционной работы 
Данная программа направлена на работу с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1), имеющими трудности в усвоении программы по учебным предметам в связи с 

недоразвитием познавательной деятельности, моторики и речи. 

Цель программы: 
создание системы комплексной помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) в освоении АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через диагностику, коррекцию и развитие всех сторон 

познавательной деятельности, связной речи, а также адаптацию обучающихся в социуме, развитие 

творческого потенциала обучающихся. 

Задачи программы: 
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Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования. 

Осуществление индивидуально ориентированной дефектологической помощи детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом особенностей психического, физического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей: 

формировать отчетливые разносторонние представления о предметах, явления окружающей 

действительности, которые помогут обучающимся воспринимать учебный материал сознательно; - 

формировать соответствующие возрасту общеинтеллектуальные умения (операции анализа, сравнения, 

обобщения, практической группировки, логической классификации, умозаключений и др.); 

повышать общий уровень развития обучающихся и корректировать индивидуальные отклонения 

(нарушения) в развитии (учет темпа деятельности, готовности к усвоению нового учебного 

материала и т.д.); 

формировать умения и навыки, необходимые для деятельности любого вида: умение ориентироваться в 

задании; планировать предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с наглядным образом или 

словесном указании педагога; осуществлять самоконтроль и самооценку и др.; 

развивать речь обучающихся как средство общения и как способа коррекции их мыслительной 

деятельности; 

формировать учебную мотивацию; 

формировать социально-нравственное поведение: 

ответственное отношение к учебе; 

соблюдение правил поведения на занятиях, правил общения; 

осознание собственных недостатков (неумение общаться, неумение строить межличностные отношения, 

пассивность и др.); □ осознание 

необходимости самоконтроля; 

3. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Общая характеристика коррекционного курса «Дефектологические занятия» 
В рабочей программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, условия и средства 

формирования коррекции, развития и профилактики нарушений познавательного развития детей с 

нарушениями интеллекта. Данная программа является комплексной, объединяет различные виды речевой, 

социальной, коммуникативной деятельности для достижения целостного развития основных психических 

процессов ребенка: внимания, памяти, воли, интеллекта. 

Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к помощи в развитии 

ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и педагогической 

коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость всестороннего изучения 

обучающихся и предоставление квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной 

работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, 

которые способствуют разнообразию содержания занятий, а выбор упражнений и заданий позволит 

стимулировать познавательный интерес обучающихся. 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование дефектологом специальных 

приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), что позволяет максимально 

индивидуализировать коррекционный процесс: 

• частая смена видов деятельности; 
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• включение в работу больше анализаторов; 

• использование ориентировочной основы действий (опорные сигналы, образцы или план выполнения 

задания, алгоритмы, схемы, таблицы и др.) 

• повторяемость программного материала с усложнением; 

• дифференциация заданий; 

• развитие в адекватном темпе; 

• дозированность подачи материала; 

• объяснение материала в интересной форме; 

• вовлечение в занимательную деятельность; 

• воздействие через эмоциональную сферу; □ создание ситуации успеха; 

• рефлексия изученного. 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу учащихся динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

• планирование материала от простого к сложному, 

• дозирование помощи учителя-дефектолога, 

• постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе ученика. 

Упражнения и задания выстроены так, что четко прослеживается тенденция к усложнению заданий, 

словарного материала. С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объем материала для 

запоминания, наращивается темп выполнения заданий. 

Данной программой предусмотрена система коррекционноразвивающего обучения, где задания и 

упражнения, подобраны таким образом, что ее задачи реализуются одновременно по нескольким 

направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

В структуру каждого занятия могут входить задания на: 

• развитие зрительного восприятия, внимания, памяти; 

• развитие слухового восприятия, внимания, памяти; развитие всех видов мышления; 

развитие пространственной ориентировки и временных 

отношений; 

• развитие мелкой моторики и зрительно-моторной координации; 

• развитие связной речи; 

• развитие активного и пассивного словаря; □ уточнение знаний об окружающем мире; 

• формирование социально-бытовых навыков. 

• формирование математических знаний, умений и навыков. 

Деятельность учителя - дефектолога при реализации программы коррекционного курса проводится по 

основным направлениям: 

1. Диагностическое направление 
Диагностическое направление ориентировано на всестороннее изучение психологопедагогических 

особенностей обучающегося и реализуется в следующем порядке. 

1. Изучение документации: 

- медицинской: заключение городской ПМПК при определении варианта обучения, 

основной диагноз и анамнез развития, историю развития; 

- педагогической: характеристики, тетради, рисунки. 

2. Наблюдение за поведением обучающихся в естественных условиях. 

3. Наблюдение за игровой деятельностью обучающихся: 

- характер эмоциональной реакции при виде игрушки, 

- способность самостоятельно выбрать игрушку, - разумность производимых действий, - 

стойкость интереса. 

4. Беседа с родителями (законными представителями). 

5. Беседа с ребёнком. Выявляет запас сведений и точность представлений: - о себе 

- об окружающем 

- о времени, явлениях природы, ориентировки в пространстве, - особенности речи. 

6. Специальные задания диагностического характера, направленных на получение 

сведений об обучающиемся и затем на основе их составления индивидуальной программы обучения и 

развития. 
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Дефектологическое обследование обучающихся проводится с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая. На каждого 

обучающегося учитель-дефектолог заполняет протокол обследования. Обобщенный результат изучения 

уровня умственного развития ребенка представляется в дефектологическом представлении. По результатам 

обследования проводится группировка школьников по преобладающим нарушениям познавательных 

процессов, что помогает учителюдефектологу решать принципиальные вопросы организации 

коррекционной работы с детьми и определять содержание, методы и приемы педагогического воздействия в 

каждой группе. 

2. Коррекционно-развивающее направление 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

проводится в рамках данного коррекционного курса в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий. 

Основные направления коррекционной работы: 

- совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие зрительной памяти и внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; 

развитие пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о времени; развитие 

слухового внимания и памяти; развитие фонетикофонематических представлений, формирование звукового 

анализа; 

- развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; навыков группировки и 

классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); умение работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; умение планировать деятельность; 

- развитие различных видов мышления: развитие нагляднообразного мышления; развитие словесно-

логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

- расширение представлений об окружающем мире, развитие речи и обогащение словаря; - коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

На занятиях главное внимание уделяется развитию и коррекции познавательных процессов, восполнению 

пробелов в знаниях по учебным предметам и пропедевтике наиболее сложных разделов программы. В 

процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами: математикой, чтением, 

русским языком, окружающим миром, максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. 

3. Консультативно-просветительское направление 
Учитель-дефектолог оказывает консультативную помощь учителям общеобразовательного учреждения и 

родителям (законным представителям) обучающихся в определении причин неуспеваемости и дает 

рекомендации по их преодолению. 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); консультативную помощь семье в решении 

конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении адаптированной 

основной образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы: беседа, консультация; 

анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей); разработка методических 

материалов и рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям);. 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей (законных 

представителей);,педагогических работников в организации обучения и воспитания обучающихся: 

- комплексная помощь обучающемуся, родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам. 

- включение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

4. Методическое направление 
Цель: изучение новинок методической литературы, оснащение кабинета инновационнокоррекционной 

методической литературой; участие в методических объединениях; школьных консилиумах, насыщение 

предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога. 

Методическое направление предполагает проведения анализа процесса коррекционного воздействия на 

развитие обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и оценку его 

эффективности, а также анализа и оценку взаимодействия специалистов. 

Организация коррекционно- образовательных занятий. 
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Программа реализуется через специально организованные коррекционно- образовательные занятия. В 

процессе обучения используются групповые формы организации дефектологических занятий, которые 

проводятся согласно расписанию. 

На занятиях используются настенные таблицы, иллюстрации, раздаточный материал, настольные 

дидактические игры, мяч, конструктор. В начале каждого занятия в организационный момент включаются 

специальные корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие, различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения), 

внимания, мышления. Эти упражнения помогают обучающимся сразу включиться в активную 

познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. Это могут быть 

«пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. 

Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция, возможен показ действия педагогом. 

Ученик должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия. 

Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая 

работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. В определенных 

случаях, согласно принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) 

на предыдущий этап работы. 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

- Вводная часть. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и 

упражнения на развитие произвольности психических процессов (приветствие, игра с массажным мячиком, 

развитие приемов массажа и самомассажа) -2-3 мин; пальчиковая гимнастика, дыхательные упражнения - 2-

3 мин); 

- Основная часть. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на 

развитие познавательных процессов (или эмоциональноволевой сферы) у обучающихся, крупной и мелкой 

моторики, двигательной координации. В основную часть обязательно включаются упражнения 

программного материала, способствующие ликвидации пробелов знаний и умений, релаксационные 

упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и активизирующие мыслительную 

деятельность, упражнения для развития мелкой моторики рук и развивающие игры и упражнения. 

- Заключительная часть. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Курс дефектологических занятий наряду с коррекционной работой входит в систему комплексного 

психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса. 

Дефектологические занятия с обучающимися проводятся в групповой/подгрупповой формах. Содержание 

коррекционной работы с обучающимися определяется учителем- дефектологом на основании рекомендаций 

ПМПК, ППк и результатов дефектологической диагностики. 

Данная программа рассчитана на 5 лет обучения с 5-го по 9-й класс по 2 часа в неделю: 

тематический план разрабатывается на каждый учебный год в соответствии с примерным тематическим 

планированием). Программа рассчитана на 5лет - занятий. 

5 класс: учебный год - 60 часов, в неделю -2 часа 

6 класс: учебный год -62 часа, в неделю -2 часа 

7 класс: учебный год -62 часа, в неделю -2 часа 

8 класс: учебный год - 62 часа, в неделю -2 час а 

9 класс: учебный год - 62 часа, в неделю -2 час а 

Продолжительность дефектологических занятий определяется в соответствии с 

санитарноэпидемиологическими требованиями и составляет 35 - 40 минут. 

Содержание коррекционного курса «Дефектологические 

занятия» 
Курс реализуется на протяжении всего периода обучения с 5 по 9 класс и позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать нарушения познавательной деятельности, а также обусловленные ими 

разнообразные трудности в обучении. При составлении планирования учитывается последовательность и 

цикличность усвоения материала обучающимися. Многократное воспроизведение детьми усвоенных 

операций и действий способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 

способствует преодолению трудностей усвоения программы. 

Содержание курса состоит преимущественно из разделов, направленных на диагностику, профилактику и 

коррекцию нарушений познавательной деятельности и восполнения пробелов в знаниях по предметам, 

коррекцию нарушений формирования процесса чтения, письма, счета, формирования функции 
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программирования и контроля собственной деятельности. 

1. Диагностика, профилактика и коррекция нарушений 

познавательной деятельности. 

1.1 Зрительное и слуховое восприятие, развитие графомоторных навыков. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Развитие осмысленности восприятия, 

совершенствование зрительного анализа. Развитие слухового восприятия. Восприятие размера, формы 

предметов. Форма (геометрические фигуры). Величина (длина, ширина, высота, толщина). Формирование 

графических навыков. Развитие точности и координации в системе «глаз-рука», развитие навыков точного 

копирования образца. Формирование элементов конструкторских навыков и творческого воображения. 

Воссоздание фигур по контурному образцу. Развитие умения анализировать форму плоскостной фигуры. 

Формирование умения действовать по заданному алгоритму. 

Развивающие игры и упражнения на оперирование пространственными образами, обобщение их отношений; 

визуальное деление целого объекта на части и, наоборот, составление из элементов заданной модели, и т. д. 

1.2 Пространственные и временные представления. 

Временные отношения. Времена года, части суток, дни недели. Последовательность дней недели, времен 

года. Ориентировка во времени, понятия «раньше, позже, потом». Развитие чувства времени. 

Пространственные понятия. Ориентировка в пространственных отношениях («далеко», «близко», «около», 

«рядом» «верх», «низ», «левое», «правое», «середина», «вверху», «внизу», «слева», «справа», «влево», 

«вправо» на плоскости и на листе бумаги.). Воссоздание фигур по контурному образцу. Развитие умения 

анализировать форму плоскостной фигуры. Формирование умения действовать по заданному алгоритму. 

Перемещение и изменение объектов в двумерном измерении. 

Развивающие игры и упражнения на оперирование пространственными образами, обобщение их отношений; 

визуальное деление целого объекта на части и, наоборот, составление из элементов заданной модели, 

перенос свойств одних предметов на другие; поиск совпадающих свойств разных предметов, деление 

предметов на несколько заданных фигур, складывание и перекладывание палочек с целью составления 

заданных фигур.. Задания на перемещение фигур, составление фигур из частей. 

1.3 Развитие памяти. 
Развитие объема внимания и оперативной зрительной памяти. Запоминание, сохранение, воспроизведение 

информации. Развитие оперативной слуховой памяти. Развитие оперативной слуховой памяти на числа. 

Долговременная память. Объем слуховой и зрительной памяти. Развитие опосредованной памяти. Развитие 

словесно-логической памяти. Развитие способности устанавливать связи между словами, связанными и 

несвязанными по смыслу. Развитие ассоциативной памяти. 

Развивающие игры и упражнения на совершенствование слуховой и зрительной памяти, развитие 

смысловой памяти и наблюдательности, умение применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. 

1.4 Развитие внимания. 

Развитие скорости ориентировочно-поисковых движений взора, переключаемости внимания. Развитие 

объема внимания. Тренировка распределения и избирательности внимания. Развитие концентрации и 

устойчивости внимания. Тренировка помехоустойчивости и сосредоточенности. Развитие произвольного 

внимания. Развитие самоконтроля. 

Развивающие упражнения на выполнение заданий по словесной инструкции, нахождение «спрятанных слов 

среди букв, быстрое нахождение определенных чисел в таблице, нахождение и исправление ошибок в 

тексте, быстрое нахождение пары цифр по определенным параметрам. 

1.5 Развитие математических представлений и мышления. 

Развитие логического мышления, умения осуществлять анализ и синтез объекта, устанавливать логические 

связи и отношения между понятиями. Развитие умения находить и анализировать закономерности, 

обобщать. Делать выводы. Решение логических задач с использованием наглядных моделей, знаков и 

символов (кодирование/замещение). Развитие подвижности и гибкости мышления. 

Развивающие упражнения, направленные на выделение существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда по закономерности, нахождение нарушения в закономерности, поиск недостающих фигур 

и т. д. Сравнение, дифференциация, классификация; сравнение предметов; обобщение по заданному 

признаку. 

1.6 Развитие речи и работа с информацией. 
Развитие речи. Восприятие и осмысление полученной информации, овладение способами обработки данной 

информации, определение учебной задачи. Обогащение словаря. Совершенствование навыков чтения и 

понимания прочитанного. Формирование умения ясно, четко и последовательно излагать свои мысли. 
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Работа с таблицами. Структура таблицы, запись информации в таблицу. Работа со схемами и рисунками, 

ребусы, анаграммы, чайнворды, знаково - символические обозначения, аббревиатура. 

Развивающие игры и упражнения на комбинирование слов из ограниченного сочетания букв; подбор слов, 

превращение одних слов в другие путем перестановки или добавления букв, слогов. Составление слов из 

слогов, нахождение слов с противоположным значением, составление предложений и коротких рассказов. 2. 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. Формирование 

умения ориентироваться в задании, умения планировать этапы выполнения задания. Основные способы 

самоконтроля каждого этапа выполнения задания, формирование умения осуществлять словесный отчет о 

совершаемом действии и результате. Развитие умения работать по образцу, действовать по схеме. 

3.Формирование учебной мотивации (базовых учебных действий). 

Ликвидация пробелов знаний по учебным предметам: математика, русский язык, чтение. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Дефектологические занятия» 

Планируемые личностные результаты 

5-9 классы 
У обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна быть сформирована 

устойчивая модель поведения в учебных ситуациях. 

У обучающихся будут сформированы: 

• проявление познавательной и творческой активности на всех занятиях, умение выражать свои мысли и 

чувства посредством речи; 

• умение слушать, понимать инструкцию учителя, следовать ей при выполнении 

заданий; 

• умение вести беседу с педагогическим работником, аргументировать свой ответ; последовательно и 

логично рассказывать о факте, событии, явлении; 

• умение давать развернутый ответ, воспроизводить в устной речи алгоритмы выполнения заданий; 

• желание и умение выполнить задание правильно, в соответствии с данным образцом, с использованием 

инструкции учителя; 

• умение оказывать помощь одноклассникам в затруднительных ситуациях при решении поставленных 

задач; 

• доброжелательное отношение к одноклассникам, умение 

адекватно воспринимать ошибки и неудачи своих товарищей; 

• умение оценивать результаты своей работы с помощью 

педагогического работника и самостоятельно по образцу; 

• умение планировать собственную деятельность; 

• навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению учебного задания на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки 

выполненной деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности выполнения (с 

помощью педагогического работника учителя); 

• умение осуществлять необходимые исправления в случае 

неверно выполненного задания; 

• умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на 

основе логических действий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей 

и закономерностей (с помощью учителя); 

• представления о профессионально-трудовой, социальной жизни, семейных ценностях, гражданской 

позиции, здоровом образе жизни на примерах содержания коррекционных заданий. 

Планируемые предметные результаты 

(Основные требования к умениям обучающихся) 

5-9 классы 
Предметные результаты освоения курса «Дефектологические занятия» включает разделы, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Разнообразие нарушений умственного развития у обучающихся с нарушением интеллекта, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социальносредовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса. Вместе с тем можно обозначить целевые 

ориентиры, которые дефектолог пытается достичь. Предполагаемые результаты дефектологической работы: 

В области развития зрительного восприятия, графомоторных навыков: 

• сформировано восприятие формы (геометрические фигуры), величины (длина, ширина, высота, толщина); 

• сформированы графические навыки (рисование узоров, 

штриховка); 



746 

ПРОЕКТ  

 

 

• сформированы навыки каллиграфии; 

• сформированы навыки точного копирования образца; 

• сформированы умения воссоздания фигур по контурному образцу; • сформированы умения анализировать 

форму плоскостной фигуры; 

• сформированы умения действовать по заданному алгоритму. 

В области развития памяти и внимания: 

• увеличение объема слуховой и зрительной памяти; 

• сформированы навыки запоминания, сохранения, воспроизведение информации; 

• сформированы ориентировочно-поисковые движения взора; 

• увеличение объема, скорости внимания; 

• сформированы устойчивость и концентрация внимания. 

В области развития мышления: 

• устанавливает закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность; 

• группирует предметы по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• называет и характеризует предметы и явления, сравнивает и классифицирует, устанавливает общие и 

отличительные свойства, делает обобщения, знает части предметов; 

• называет обобщающие названия изученных групп предметов; 

• классифицирует по одному или нескольким основаниям, 

объясняет свои действия; 

• читает несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• устанавливает причинно-следственные связи; 

• осуществляет логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщает понятия; 

• осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; • объясняет 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

В области развития пространственных и временных представлений: 

• знает времена года, месяцы, части суток, дни недели; 

• определяет последовательность дней недели, месяцев, времен года; 

• определяет время по часам; 

• ориентируется во времени, в понятиях «раньше, позже, потом»; 

• развито чувство времени; 

• обозначает пространственные отношения с помощью слов 

(«далеко», «близко», «около», 

«рядом», «верх», «низ», «левое», «правое», «середина», «вверху», «внизу», «слева», 

«справа», «влево», «вправо» на плоскости и на листе бумаги); 

• анализирует форму плоскостной фигуры; 

• ориентируется в схеме собственного тела и тела человека, стоящего напротив; 

• ориентируется на плоскости листа; 

• выражает словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других 

предметов, на плоскости. 

В области развития речи: 

• умеет выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• использует нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

• работает с текстом: определяет тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливает текст по его 

теме или главной мысли, выделяет части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), 

составляет план к заданным текстам; 

• составляет рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

• составляет предложения, восстанавливает нарушенный порядок 

слов в предложении; 

• выстраивает последовательность описываемых событий; 

• составляет тексты по сюжетному рисунку, по заданным теме и плану; 
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• работает со словом (распознает прямое и переносное значение слова, его многозначность, определяет 

значение слова по контексту), целенаправленно пополняет свой активный словарный запас; читает (вслух и 

про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читает осознанно и выразительно доступные по объёму 

произведения; 

• отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту; 

• ориентируется в построении научно-популярного и учебного текста и использует полученную 

информацию в практической деятельности; 

• работает с метафорами — понимает переносный смысл выражений, понимает и употребляет обороты речи. 

В области развития математических представлений: 

• читает, называет, записывает, сравнивает, упорядочивает числа в пределах программного материала в 

соответствии с АООП; 

• считает, присчитывает и отсчитывает единицами, десятками, сотнями в пределах программного материала 

в соответствии с АООП; 

• выполняет устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах программного материала в 

соответствии с АООП; 

• понимает смысл арифметических действий умножения и деления, умение использовать их на практике; 

• вычисляет значение числового выражения; 

• читает и записывает величины (массу, время, длину), используя основные единицы измерения величин; 

• выполняет действия с величинами; 

• анализирует задачу, определяет количество и порядок действий для решения задачи; 

• распознает, называет, изображает геометрические фигуры. 

Контрольно-измерительные материалы 
Мониторинг диагностических данных первичной и итоговой диагностики психологопедагогического 

обследования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является критерием 

эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит: 

• динамика в познавательном и речевом развитии учащихся; 

• заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 

деятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

• умения общаться и сотрудничать. 

Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

Способы и формы оценивания результатов: деятельность учащихся в ходе реализации коррекционно-

развивающей программы не оценивается. 

 

1. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психокоррекционный курс»: 

«Психокоррекционные занятия (психологические)» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 5-9 классов и составлена в соответствии с учётом планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 

В связи с тем, что для обучающегося с умственной отсталостью характерна слабость процессов возбуждения 

и торможения, замедленное формирование условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 

затруднено его включение в учебный процесс. Нарушен объем и темп восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, мыслительные операции обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и 

дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и 

отличия, слабость обобщения, трудности понимания смысла явления или факта. Для обучающихся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они 

начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана 

действия. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с 

умственной отсталостью имеют целый ряд специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 

запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 
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опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Внимание отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 

неустойчивости внимания. 

В соответствии с вышеперечисленной характеристикой, дети данной категории имеют особые 

образовательные потребности: 

-доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования; 

-систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

-специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых 

и других ситуаций; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения обучающихся, 

демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

-развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

-стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему миру. 

Подростковый возраст - это пора важных изменений в личности ребенка, при нормальном онтогенезе этот 

период протекает проблематично во всех отношениях, при дизонтогенезе, у детей с ОВЗ, возможны более 

серьезные нарушения, отклонения. 

У подростков с ОВЗ отмечается: недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью, может серьезно тормозить их обучение и развитие. Наиболее нарушенной 

оказывается эмоционально-личностная сфера; частые переходы от состояния активности к полной или 

частичной пассивности, что связано с их нервнопсихическими состояниями. Подростки с ОВЗ могут 

допускать срывы в своём поведении. Эмоциональная поверхностность приводит к конфликтным ситуациям, 

в разрешении которых недостает самоконтроля и самоанализа. Также таких подростков отличает 

завышенная самооценка, при низком уровне тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость 

реакции на неуспехи, преувеличение удачности, такие подростки характеризуются моральной незрелостью, 

отсутствием чувства долга, ответственности, неспособности тормозить свои желания, подчиняться 

школьной дисциплине и повышенной внушаемостью и неправильным формам поведения окружающих. 

Данная психолого-педагогическая программа направлена на детей, имеющих трудности в усвоении 

программы в связи с интеллектуальными нарушениями (легкой степенью умственной отсталости). В 

программе описываются направления, формы и методы работы, направленные на коррекцию недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа  

Цель программы: осознание и развитие индивидуальных особенностей подростков: развитие памяти, 

мышления, восприятия, внимания, содействие процессу эмоционально- личностного развития, улучшение 

субъективного самочувствия, укрепление психического здоровья, формирование навыков самоопределения, 

саморегуляции для успешной социализации личности. 

Задачи программы: развитие словеснологического мышления и связной речи; развитие внимания; развитие 

памяти; 

формирование волевой регуляции познавательных психических процессов и поведения; коррекция 

самовосприятия и восприятия других людей; формирование навыков коммуникации; снижение уровня 

агрессии и тревожности. 

1. Общая характеристика коррекционного 

курса 
Программа направлена на обеспечение коррекции нарушений в развитии эмоциональноличностной и 

познавательной сфер подростков с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории; формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание 

зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности, повышение 
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уровня общего развития обучающихся, формирование способности к произвольной регуляции поведения, на 

основе подчинения системе правил, регулирующих эмоциональные проявления в межличностных 

отношениях, потребности в общении, развития эмпатии и адекватных навыков сотрудничества с 

окружающими. 

Данная программа предназначена для психокоррекционной работы по курсу: «Психокоррекционные 

занятия» обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной отсталостью) 5-9 классов. В 

программе психокоррекционых занятий используются технологии, методы и техники, направленные на 

компенсацию и исправление интеллектуальных и эмоционально-волевых проблем у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Основные направления работы: 

-познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорноперцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов); 

-эмоционально-личностная сфера (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); 

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

В ходе занятий используются следующие методические средства: 

Арт - методы, т.к.изобразительная деятельность выступает инструментом коммуникации, позволяя ребенку 

восполнит дефицит общения и построить более гармоничные взаимоотношения с миром. Во многих случаях 

работа с изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект и снимает эмоциональное 

напряжение. 

Игротерапия- позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно - действенной форме в 

особых игровых условиях, возрастает мера социальной компетентности, развивается способность к 

разрешению проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские взаимоотношения ребенка со 

сверстниками, что обеспечивает возможность позитивного личностного развития. 

Игротерапия позволяет организовать поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов 

ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное формирование способности 

ребенка к произвольной регуляции деятельности на основе подчинения поведения системе правил, 

регулирующих выполнение роли, и правил, регулирующих поведение в игровой команде. Создание 

ситуации успеха помогает более эффективному усвоению получаемых знаний. Наибольшей 

привлекательностью обладают ролевые игры. Однако самым слабым звеном у наших детей является 

развитие речи. Детям трудно выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную 

связь, поэтому в программу включены постановка известных сказок и придумывание своих с последующим 

их проигрыванием. 

Сказкотерапия- это метод психологической коррекции, помогающий развитию гармоничной личности и 

решению индивидуальных проблем. 

Инструментом данной терапии выступает сказка, позволяющая на примере героев проследить особенности 

поведения и поступков, разобрать конкретную жизненную ситуацию. 

Психогимнастика- в основе лежит использование двигательной экспрессии. Основная цель - преодоление 

барьеров в общении, создание доброжелательной атмосферы,развитии лучшего понимания себя и других, 

снятие психического напряжения, создание возможностей для самовыражения. 

3.Описание места программы в учебном 

плане 
Программа курса представляет систему коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и рассчитана на период освоения основного уровня 

образования - 5-9 классы. 

Занятия проходят один раз в неделю по 40 минут и рассчитаны на 34 часа в год. 

Данная программа реализуется в рамках коррекционно-развивающей области внеурочной деятельности в 

соответствии с учебным планом. 

4.Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

Данная психокоррекционная программа обеспечивает достижение обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости (5-9 класс) двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты программы включают овладение обучающимися с умственной отсталостью 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач 

и обеспечивающими становление социальных отношений подростков в различных средах. 
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1) наличие умения сотрудничать с окружающими людьми 

2) поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия, уважительное отношение к иному мнению, 

3) осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

осуществление самоконтроля в процессе деятельности и т.п.); 

4) наличие навыков саморегуляции; 

5) наличие адекватных представлений о собственных 

возможностях; 

6) наличие осознания способов достижения поставленных 

жизненных целей, своего места в мире. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению. 

Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, способствующих 

коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей должны научить 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости: 

1) распознавать и выражать свои эмоции; 

2) управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния; 

3) элементам логического рассуждения; 

4) выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

5) сравнивать предметы, понятия; 

6) уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

7) самостоятельно выполнить задания; 

8) осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

9) работать в группе (при групповых формах работы). 

5. Содержание коррекционного курса Все разделы программы курса психокоррекционных занятий 

взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий от 5 к 9 классу. 

За основу психокоррекционного занятия берется один, ведущий, раздел изучаемой программы, но при этом 

обязательно используются задания на закрепление пройденного ранее из других разделов, прямо или 

косвенно связанные с основной темой. 

Настоящая программа учитывает особенности коррекционноразвивающей деятельности и особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ. Полностью отвечает требованиям времени, эффективна в 

использовании. Обеспечивает формирование социально приемлемых форм поведения, коррекцию 

отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы, реализует индивидуальные 

специфические образовательные потребности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, мета 

предметные и предметные компетенции. 

Программа курса включает в себя следующие разделы: 

-развитие словесно-логического мышления и связной речи; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти; 

-формирование волевой регуляции познавательных психических процессов и поведения; 

-коррекция самовосприятия и восприятия других людей; -формирование навыков коммуникации; -снижение 

уровня агрессии и тревожности. 

Программа коррекционно-развивающих занятий состоит из следующих разделов: 

 

 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, 

создание ситуации успешной деятельности); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 
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социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю. 

 

 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Программно-методический материал включает 9 разделов: 

1. Диагностика познавательной сферы и эмоционального восприятия. 

2. Коррекция когнитивных процессов "Я познаю мир". 

3. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

5. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных умений. 

6. Коррекция эмоционально-личностной сферы и поведения "Познавая себя и других". 

7. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы "Профессиональное 

самоопределение». 

8. Коррекция и развитие навыков саморегуляции «Я учусь владеть собой». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится 

работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений учащегося, стимуляцию 

активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции обучающегося, 

например, эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания... В дальнейшем, в ходе 

обучения, формируются сенсорно-перцептивные действия. Ученик учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, 

составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. В ходе 

психокоррекционных занятий применяются разные формы взаимодействия с обучающимися, направленные 

на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся. 

Планируемые личностные результаты: 

Оценка эффективности коррекционной программы осуществляется на протяжении всего учебного года и 

всего периода обучения. Оценка результатов проводится на начальном и заключительном этапе работы, 

промежуточные результаты оцениваются по результатам работы в каждом классе: 

в познавательной сфере: 

-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; в коммуникативной сфере: 

-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; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в 

конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими; 

-ориентироваться в спектре профессий; 

-формировать установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям: 

в эмоционально-волевой сфере: 

-выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

-адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
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-сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру. 

 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ» 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Согласно определению умственной отсталости (как синоним часто употребляют термин 

«интеллектуальная недостаточность»), которое содержится в международной классификации болезней 

(МКБ 10 пересмотра), «это состояние задержанного или неполного развития психики, которое в первую 

очередь характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и 

обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т. е. когнитивных, речевых, моторных и социальных 

способностей». Там же подчеркивается, что у таких детей «адаптивное поведение нарушено всегда». 

Умственная отсталость — нарушение общего психического и интеллектуального развития, которое 

обусловлено недостаточностью центральной нервной системы и имеет стойкий необратимый характер. 

Специалисты, занимающиеся изучением данной категории детей, определяют умственную отсталость не как 

болезнь, а как состояние психического недоразвития, характеризующееся многообразными признаками в 

клинической картине и в комплексном проявлении физических, психических, интеллектуальных, 

эмоциональных качеств (М.С. Певзнер, 1979; В.И. Лубовский, 1989; и др.). 

В соответствии с МКБ-10, умственная отсталость включает четыре степени снижения интеллекта: легкую, 

умеренную, тяжелую и глубокую. 

Категория детей с легкой умственной отсталостью (далее - ЛУО) составляет 70—80% от общего 

количества. Они отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников, позже начинают ходить, 

говорить, овладевать навыками самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они 

мало интересуются окружающим: не исследуют предметы, не проявляют любопытства к процессам и 

явлениям, происходящим в природе, социальной жизни. 

Даже к началу обучения в 5 классе их активный словарь беден, фразы односложны, дети не могут передать 

элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по объему. Они не 

воспринимают конструкций с отрицанием, многословных инструкций, им трудно поддерживать беседу, так 

как они не всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. 

При обучении в массовой общеобразовательной школе дети испытывают значительные затруднения в 

усвоении таких учебных предметов, как математика, русский язык, чтение, даже при повторном обучении 

часто не усваивают программный материал в достаточной степени. 

Нарушения речевого развития у детей с интеллектуальными нарушениями (ЛУО) носят системный 

характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-фонематическую сторону, лексику, 

грамматический строй, семантику. Поэтому данный курс логопедического сопровождения является очень 

актуальным. 

Данная программа разработана на основе программно-методических материалов "Коррекция нарушений 

письменной речи" под ред. Н.Н. Яковлевой ("Планирование занятий по коррекции дисграфии у детей с 

нарушением интеллекта"). 

Программный материал разработан на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 2021 года (с изменениями и 

дополнениями от 27.12.2023 Приказ №1028, от 22.01.2024 Приказ Минпросвещения РФ №31). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки России № 1599 

от19декабря2014года. 

3. Приказа Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1026 "Об утверждении 

федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" с изменениями и дополнениями от 01 февраля 2024 г. 

4. СанПиН 1.2.3685-21. 

5. Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 г. № Р-75 

«Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

6. Примерного положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Алтайского края. № 23-02/23/2585 от 30 

декабря 2020 года. 

Курс обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или ослабление 



753 

ПРОЕКТ  

 

 

нарушений/недостатков речевого развития у детей, получающих образование в соответствии с АООП ООО 

обучающихся с ЛУО (вариант 1). 

Обучающиеся с ЛУО нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, которая реализуется в 

процессе освоения коррекционно-развивающего курса «ЛогопеДические занятия». 

Цель коррекционно-педагогической работы - формирование у обучающегося навыков устной речи 

посредством овладения фонетико-фонематической стороной речи для создания перспективы личностного 

роста и благополучной социализации, коррекция нарушений устной и письменной речи у ребенка с легкой 

умственной отсталостью, формирование предпосылок успешного освоения АООП обучающимся с ЛУО 

(интеллектуальными нарушениями) по родному (русскому) языку. 

В соответствии с АООП в реализации программы логопедического сопровождения учащихся с умственной 

отсталостью выделено два этапа: 

I этап — 1 дополнительный класс, 1-4 классы; 

II этап — 5-9 классы (актуален для данного ребенка). 

Задачи II этапа: 

1. Продолжение коррекционно-педагогической работы по устранению (минимизации) ошибок 

письма и чтения: уменьшение количества дисграфических и орфографических ошибок с учетом характера 

их проявления. 

2. Коррекция нарушений в развитии устной речи (восполнение пробелов в развитии лексико-

грамматических средств языка, уточнение и развитие грамматического оформления связной речи при 

построении связного высказывания в устной и письменной форме). 

1.2. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

Планируемый результат - достижение ребёнком уровня речевого развития, обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях - русский язык и чтение. 

Освоение обучающимися с ЛУО коррекционной программы логопедического сопровождения предполагает, 

что: 

К концу II этапа коррекционно-развивающего обучения ребенок должен (может) знать и уметь: 
Минимальный уровень: 

1. знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

3. образование слов с новым значением с опорой на образец; 

4. представления о грамматических разрядах слов; 

5. различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

6. использование на письме орфографических правил после предварительного разбора текста на 

основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

7. составление различных конструкций предложений с опорой на представленный образец; 

8. установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

учителя); 

10. нахождение в тексте однородных членов предложения; 

11. различение предложений, разных по интонации; 

12. нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью учителя); 

13. участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его 

темы и основной мысли; 

14. выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

15.оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

16. письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествовательного текста с 

элементами описания (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов 

текста; 

17. составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) повествовательного характера 

(с элементами описания) на основе наблюдений, практической деятельности, опорным словам и 
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предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

1. знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

2. разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

3. образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с использованием 

приставок и суффиксов с опорой на схему; 

4. дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным признакам; 

5. определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

6. нахождение орфографической трудности в слове и решение орфографической задачи (под 

руководством учителя); 

7. пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

8. составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным словам, на 

предложенную тему и т. д.; 

9. установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 

4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 

10. нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием опорных схем; 

11. составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

12. составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

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

14.отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

15.отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); 

16.выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и основной мысли текста; 

17.оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

18. письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); 

19. письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора необходимых 

языковых средств (55-60 слов). 

Реализация данного этапа обеспечивает устранение (минимизацию) коммуникативных трудностей и 

коррекцию (минимизацию) ошибок письма и чтения учащихся с системным недоразвитием речи. В 

отдельных случаях обеспечивает положительную динамику достижений. 

1.3. Система оценки планируемых результатов освоения курса 

«Логопедические занятия» 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и проверочные работы, 

проводится мониторинг речевого развития обучающегося. 

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который учитель-логопед 

анализирует на предмет наличия специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, 

тестовые задания, работа с деформированным текстом и другое. 

На обучающегося с ЛУО заполняется Речевая карта. 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и навыка письма проводится на 

основании сопоставительных данных первичной и контрольной диагностики. 

Обследование устной речи проводится дважды: первичное - в сентябре (1-15 сентября), контрольное - в мае 

(16-31 мая). Дата первичного обследования зависит от факта получения учителем-логопедом согласия в 

письменном виде от родителей (законных представителей) обучающегося. 

Для обследования устной речи используется тестовая методика диагностики Т.А. Фотековой, Т.В. 

Ахутиной. 

Обследование письма проводится по методике И.Н. Садовниковой. 

Результаты диагностик фиксируются в протоколах. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание курса «Логопедические занятия» 

Курс реализуется посредством индивидуальных (преимущественно), подгрупповых или групповых занятий 

учителя-логопеда. 
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Логопедическая работа с обучающимся нацелена на удовлетворение его особых образовательных 

потребностей. 

Периодичность занятий - 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом (во внеурочное время, с учетом 

режима работы образовательной организации). 

Реализация разделов второго этапа обеспечивает развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

На одну тему может проводиться до трёх и более занятий в зависимости от образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей детей в освоении содержания материала. 

Проверочные работы могут проводиться в форме контрольного списывания, письма по памяти, диктанта, 

тестирования и др. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и может составлять: групповое занятие - 40 минут; 

подгрупповое занятие - 30-40 минут; 

индивидуальное занятие - 20-40 минут. 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения (учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), а также с родителями обучающегося с ЛУО, что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося. 

Второй этап коррекционно-развивающего курса «Логопедические занятия» состоит из 4 разделов (модулей). 

Каждый раздел отражает содержание одного из направлений коррекционной логопедической работы, 

необходимых для преодоления речевого нарушения. 

Это позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей 

и речевых возможностей обучающихся с ЛУО. 

Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из 

потребностей учащегося с ЛУО или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или 

нескольких модулей, либо равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и 

индивидуализацию содержания программы. 

Направления модулей коррекционного курса «Логопедические занятия»: 

Модуль «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» (фонетика, орфоэпия, 

графика) направлен на коррекцию и развитие произносительной стороны речи, звуко-слоговой структуры 

слова, дифференциацию звуков и букв, преодоление специфических ошибок письма (перестановки, 

пропуски, замены). 

Модуль «Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. 

Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, использование различных способов 

словообразования разных частей речи, преодоление специфических и дизорфографических ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология» направлен на 

формирование синтаксических и семантических представлений, расширение языковых средств и 

формирование умения их активного использования на уровне словосочетания и предложения, преодоление 

специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Модуль «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация» направлен на развитие умений работать с 

текстом, формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию, преодоление 

специфических, дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Распределение часов по годам обучения приводится в тематическом планировании программы курса 

«Логопедические занятия». 

Учитель-логопед может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать в 

меньшем объеме; может гибко варьировать распределение часов, ориентируясь на потребности 

обучающегося с ЛУО. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Примерное тематическое планирование 

Второй этап коррекционно-педагогической работы 
Организация коррекционно-педагогической работы в период школьного обучения ребёнка с ЛУО 

необходима для успешной коррекции навыка письменной речи. 

Содержание логопедической работы находится в соответствии с программой обучения русскому языку. 

В силу того, что нарушения речи у детей с интеллектуальными нарушениями носят стойкий характер, 

логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки, чем при работе с детьми с сохранным 
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интеллектом. 

Планируемые результаты: отсутствие или незначительное количество дисграфических ошибок на письме, 

нестойкий характер проявления ошибок при выполнении репродуктивных письменных заданий. 

Учитель-логопед вправе исключать некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество 

часов для повторения, в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося. 

Обязательность или необязательность прохождения тематических разделов определяется характером 

проявления, частотностью и стойкостью дисграфических и орфографических ошибок в письменных 

работах учащегося. 

Приведенное тематическое планирование характеризуется гибкостью и не может быть жестко 

регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия возможной 

результативности коррекционной работы. 

Количество часов может меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, 

компенсаторных возможностей и психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его интеллекта, 

регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения материала. 

Примерное тематическое планирование 

на основе УМП "Коррекция нарушений письменной речи" под ред. Н.Н. Яковлевой 

("Планирование занятий по коррекции дисграфии у детей с нарушением интеллекта") в 

соответствии с учебниками для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы: Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова. Русский язык. 

 

 
2 Гласные после шипящих и "ц". 2 

3. 

mersibo.ru/online- 

games 

4. learningapps.org/ 

5. 

studmed.ru/scienc 

e/pedagogika/logo 

pediya/shkolnaya- 

logopediya/lesson s 

6. 

kopilkaurokov.ru/l 

ogopediya/uroki 

 

3 

Парные звонкие и глухие согласные б - п, д - т, в - ф, г- к, 

ж -ш, з - с 3 

3. 

mersibo.ru/online- 

games 

4. learningapps.org/ 

5. 

studmed.ru/scienc 

e/pedagogika/logo 

pediya/shkolnaya- 

logopediya/lesson s 

6. 

kopilkaurokov.ru/l 

ogopediya/uroki 

4 

Звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и 

в середине слов) 2 

5 Твёрдые и мягкие согласные: разделительный мягкий знак 2 

6 

Твёрдые и мягкие согласные: разделительный твёрдый 

знак 2 

7 

Проверка правописания непроизносимых согласных в 

корне слова 2 

8 Проверка правописания двойных согласных 2 

9 Правописание сочетаний -чк-,-чн,- нч-, рщ- 2 

10 Фонетический разбор слов различной слоговой структуры 3 

Класс № ТЕМА Примерное 

кол-во часов 

ЭОР/ЦОР 

Развитие и уточнение временных представлений. 

Сутки. Дни недели. Месяцы. Времена года. 

Календарь. 
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11 Роль ударения 1 

12 Проверяемые безударные гласные в корне слова 3 

13 Проверочная работа 1 

14 Синонимы. Антонимы. Омонимы 2 

15 Грамматическая основа предложения 2 

16 Второстепенные члены предложения 2 

17 Однородные члены предложения 2 

18 Обращение. Прямая и косвенная речь 2 

19 Основа слова и окончание 2 

20 Корень слова. Однокоренные слова 3 

21 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. 

Слова с приставками, противоположными и близкими по 

значению 2 

22 Проверочная работа 1 

23 

Образование качественных прилагательных с помощью 

суффиксов (-н-, -ив-, -лив-, -чик-, -оват-, -еват-) 3 

24 

Образование относительных прилагательных с помощью 

суффиксов (-ов-, -ев-, -н-, -ян-, -ск-, -енн-) 3 

25 

Образование притяжательных прилагательных (-ин-, -ын-, 

-ий-, -ов-, -ев-) 3 

26 Конструирование слов из данных частей 2 

27 Проверочная работа 1 

28 Словоизменение имён существительных по числам 2 

29 

Словоизменение имён существительных по падежам (в 

том числе существительных на -ий, -ие, -ия) 2 
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30 Проверочная работа 1 

 
31 Род прилагательных. Изменение прилагательных по 

числам 
2 

 
32 Словосочетание имён прилагательных. Главное и 

зависимое слово 
2 

 

33 

Согласование имён прилагательных с существительными в 

роде и числе 3 

 
34 Употребление падежных окончаний прилагательных 3 

 
35 Проверочная работа 1 

 
36 Изменение глаголов по временам 2 

 
37 Изменение глаголов по числам 2 

 
38 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени 3 

 

39 

Согласование глаголов с именами существительными в 

роде и числе 3 

 
40 Проверочная работа 1 

 
41 Развитие речи. Описание предмета 1 

 
42 Деление сплошного текста на предложения 2 

 
43 Восстановление деформированного текста 2 

 

44 Изложение (повествование, описание, рассуждение) 
1 

 
45 Сочинение по сюжетной картине 1 

 
ИТОГО 90 

 

Класс 
№ ТЕМА Примерное 

кол-во часов 

ЭОР/ЦОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -

раст-, -ращ-. 
2 

3 

Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-

. 
2 

4 

Употребление мягкого знака для обозначения 

грамматических форм. 
1 

5 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

6 Правописание согласных в приставках. 2 

7 Ударение. Многозначность слов. 1 

8 Правописание сложных слов. 1 

9 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 1 

10 Проверочная работа 1 

11 Анализ и синтез предложений из четырех и более слов. 
3 

 

1 Правописание гласных в приставках -пре-, -при-. 2 1. 

schoolcollection.e 

du.ru/collection/ 

2. logoped.ru/ 

3. 

mersibo.ru/online- 

games 

4. 

learningapps.org/ 

5. 

studmed.ru/scienc 

e/pedagogika/logo 

pediya/shkolnaya- 

logopediya/lesson s 

6. 

kopilkaurokov.ru/l 

ogopediya/uroki 
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12 Сокращение предложений. 2 

13 Составление предложений. 2 

14 Связь предложений в тексте. 2 

15 Работа со сплошным текстом. 2 

16 Работа с деформированным текстом (абзац). 1 

17 Работа с деформированным текстом (предложение). 2 

18 Текст-повествование. 2 

19 Текст-описание. 2 

20 Текст-рассуждение. 2 

21 Проверочная работа 1 

22 Изменение по падежам существительных на -мя. 2 

23 Несклоняемые имена существительные. 2 

24 Проверочная работа 1 

25 Степени сравнения имени прилагательных. 2 

26 

Согласование имен прилагательных с именами 

существительными. 2 

27 Проверочная работа 1 

28 Склонение количественных числительных. 2 

29 Падежные окончания числительных. 2 

30 

Согласование количественных числительных с 

существительными. 2 

31 Склонение порядковых числительных. 2 

32 

Согласование порядковых числительных с 

существительными. 2 

33 Проверочная работа 1 

34 Изменение местоимений по падежам. 1 

35 Согласование местоимений с существительными. 2 

36 Проверочная работа 1 

37 Глаголы. Согласование сказуемого с подлежащим. 2 

38 

Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение 

глаголов. Окончания глаголов 2 

39 

Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста 

на предложения. 2 

40 Составление текста из предложений, данных в разбивку. 1 

41 Составление текста из деформированных предложений. 2 

42 Проверочная работа 1 

ИТОГО 70 
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Класс 
№ ТЕМА Примерное 

кол-во часов 

ЭОР/ЦОР 

 

2 Грамматическая основа предложения. 2 

3 Второстепенные члены предложения. 2 

4 

Дифференциация понятий "предложение" и 

"словосочетание". Распространение предложений. 2 

5 Однородные члены предложений. 2 

6 Анализ предложений с предлогами места и направления. 2 

7 Анализ сложных предложений. Союзы. Пунктуация. 3 

8 Деформированное предложение. 2 

9 Проверочная работа "Предложение." 1 

10 Состав слова. Корень. 3 

11 Однокоренные слова. 2 

12 Состав слова. Приставка. 2 

13 Состав слова. Суффикс. 3 

14 Состав слова. Окончание. 2 

15 Проверочная работа "Состав слова." 1 

16 Правописание безударных гласных в корне. 3 

17 Дифференциация звонких-глухих согласных в корне. 3 

18 Правописание непроизносимых согласных в корне. 2 

19 Правописание приставок (выбор гласных и согласных). 2 

20 

Правописание разделительного твёрдого знака (Ъ) после 

приставок. 2 

21 Дифференциация приставок и предлогов. 2 

22 Сложные слова. 2 

23 
Проверочная работа "Орфограммы в корне и 

приставке" 1 

24 Склонение имён существительных в единственном числе. 2 

25 

Склонение имён существительных во множественном 

числе. 2 

26 
Проверочная работа "Склонение имён 

существительных" 1 

27 Склонение имён прилагательных в единственном числе. 2 

28 Склонение имён прилагательных во множественном числе. 2 

29 Проверочная работа "Склонение имён прилагательных" 1 

 

1 Анализ простого предложения. 2 1. schoolcollection.e 

du.ru/collection/ 

2. logoped.ru/ 

3. mersibo.ru/online- 

games 

4. learningapps.org/ 

5. studmed.ru/scienc 

e/pedagogika/logo 

pediya/shkolnaya-l 

ogopediya/lessons 

6. 

kopilkaurokov.ru/l 

ogopediya/uroki 
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30 Личные местоимения 1, 2 и 3 лица. 2 

 

31 

Склонение личных местоимений единственного и 

множественного числа. 2 

 32 Проверочная работа "Местоимение" 1 

 33 Словоизменение глаголов по временам. 2 

 34 Словоизменение глаголов по числам. 2 

 

35 

Глаголы прошедшего времени: изменение по родам и 

числам. 2 

 36 Правописание "не" с глаголами. 2 

 37 Словоизменение глаголов по лицам. 2 

 38 Проверочная работа "Словоизменение глаголов" 1 

 

39 

Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. 2 

 40 Составление предложений по сюжетным картинкам. 2 

 41 Обращение. Прямая и косвенная речь. 2 

 

42 Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 1 

 

43 Составление текста из деформированных предложений. 2 

 44 План. Пересказ текста по составленному плану. 2 

 45 Изложение повествовательного текста. 3 

 46 Объявление. Телеграмма. 2 

 47 Проверочная работа "Текст. Предложение" 1 

  
ИТОГО 91 

 

 

Класс 
№ ТЕМА Примерное 

кол-во часов 

ЭОР/ЦОР 

8 1 Уточнение представлений о предложении. 1 1. 

2 

Дифференциация простых и сложных предложений. 

Распространение предложения. 3 

schoolcollection.e 

du.ru/collection/ 

2. logoped.ru/ 

3. 

mersibo.ru/online- 

games 

4. 

learningapps.org/ 

5. 

studmed.ru/scienc 

e/pedagogika/logo 

pediya/shkolnaya-l 

ogopediya/lessons 

6. 

kopilkaurokov.ru/l 

ogopediya/uroki 

3 Главные и второстепенные члены предложений. 2 

4 

Конструирование предложений с однородными членами. 

Союзы. Пунктуация. 2 

5 Проверочная работа "Предложение". 1 

6 Состав слова. Виды морфем. 2 

7 Однокоренные слова. 2 

8 Правописание безударных гласных в корне слов. 3 

9 
Правописание звонких и глухих согласных в корне слов. 

3 

10 Проверочная работа "Состав слова. Орфограммы в 

корне слов" 
1 
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11 Правописание слов с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -к-, -енок-, -еньк-, -ек-. 2 

 

 
12 Правописание гласных и согласных в приставках. 2 

 

13 Дифференциация приставок и предлогов. 2 

14 Сложные слова. 2 

15 
Проверочная работа "Состав слова. Правописание 

суффиксов и приставок" 1 

16 Уточнение представлений о частях речи. 1 

17 Имя существительное. Синонимы. 2 

18 Имя собственное. 1 

19 

Правописание существительных единственного числа с 

шипящей на конце. 2 

20 

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Правописание безударных падежных окончаний 

существительных. 3 

21 

Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе Р.п. 2 

22 Несклоняемые имена существительные. 2 

23 
Проверочная работа "Имя существительное. 

Синонимы. Склонение" 1 

24 Имя прилагательное. Грамматические признаки. 2 

25 

Согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 2 

26 Безударные окончания прилагательных. 2 

27 Правописание притяжательных прилагательных. 2 

28 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода на -

ий, -ье; женского рода на -ья; во множественном числе на -

ьи. 3 

29 Проверочная работа "Имя прилагательное. Склонение" 1 

30 Личные местоимения. Лицо и число местоимений. 2 

31 Склонение местоимений. 2 

32 Проверочная работа "Местоимение" 1 

33 

Глагол. Определение настоящего и прошедшего времени 

(изменение по родам и числам). 3 

34 Неопределенная форма глагола. 2 

35 Правописание "не" с глаголами. 2 

36 Изменение глаголов по лицам и числам. 3 

37 Дифференциация глаголов на -тся и -ться. 2 

38 Правописание глаголов I и II спряжения. 3 

39 Правописание безударных личных окончаний глагола. 2 

40 
Проверочная работа "Глагол. Время, неопределенная 

форма, спряжение" 1 
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41 Развитие речи. Пересказ в устной и письменной форме. 2 
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42 Текст. Предложение. Обращение. Интонация. 2 

 

 

43 

Сочинение по сюжетной картине с использованием плана и 

опорных слов. 2 

 

 44 Конструирование текста: объяснительная записка. 2  

 45 Конструирование текста: заявление. 2  

 46 Конструирование текста: автобиография (по плану). 2  

 47 Проверочная работа "Текст. Предложение" 1  

 
ИТОГО 91 

 

    

Класс 
№ ТЕМА Примерное 

кол-во часов 

ЭОР/ЦОР 

9 

1 

Дифференциация простых и сложных предложений. 

Распространение предложения. 2 

1. 

schoolcollection.e 

2 Конструирование сложных предложений с союзами. 2 du.ru/collection/ 

2. logoped.ru/ 

3. 
 3 Проверочная работа "Предложение" 1 

 4 Состав слова. Корень и однокоренные слова. 3 mersibo.ru/online- 

 

5 

Образование слов с помощью суффиксов -яр-, -ист-. -щик-, 

-ец-, -ик-, -ищ-. 2 

games 

4. 

 6 Слоообразование с помощью приставок. 2 learningapps.org/ 

5. 

studmed.ru/scienc 
 7 Сложные слова. Сложносокращенные слова. 1 

 

8 Проверочная работа "Состав слова. Словообразование" 1 

e/pedagogika/logo 

pediya/shkolnaya-l 

 9 Имя существительное. Значение предметности. 1 ogopediya/lessons 

6. 

kopilkaurokov.ru/l 

ogopediya/uroki 

 10 Синонимы и антонимы. 2 

 

11 

Существительные, обозначающие черты характера и 

сравнение предметов. 1 

 

12 

Склонение существительных в единственном и 

множественном числе. 2 

 

 

13 Правописание безударных окончаний существительных. 2 

 

 14 Несклоняемые имена существительные. 1  

 

15 

Сочетание несклоняемых существительных с 

прилагательными и глаголами прошедшего времени. 2 

 

 16 Проверочная работа "Имя существительное" 1  

 17 Имя прилагательное. Значение признака предмета. 1  

 18 Прямое и переносное значение имен прилагательных. 2  

 

19 

Склонение прилагательных. Согласование прилагательных 

с существительными. 3 

 

 20 Правописание притяжательных прилагательных. 2  

 

21 

Склонение прилагательных мужского и среднего рода на -

ий, -ье; женского рода на -ья; во множественном числе на -

ьи. 2 
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22 Проверочная работа "Имя прилагательное. Склонение" 1 

 

23 Местоимение. Употребление в тексте. 1 

24 Лицо и число местоимений. 2 

25 Склонение местоимений. 2 

26 Правописание местоимений с предлогами. 1 

27 Проверочная работа "Местоимение" 1 

28 Глагол как часть речи. 1 

29 Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 2 

30 Использование глаголов для выражения сравнения. 1 

31 
Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

1 

32 Правописание "не" с глаголами. 2 

33 

Выделение и правописание глаголов в неопределенной 

форме. 2 

34 Словоизменение глаголов по лицам и числам. 2 

35 Правописание глаголов в повелительной форме. 2 

36 Проверочная работа "Глагол. Словоизменение" 1 

37 Наречие как часть речи. 1 

38 Наречия-синонимы и наречия-антонимы. 2 

39 

Употребление наречий с глаголами, обозначающими 

речевую деятельность. 2 

40 

Сочетание наречий с глаголами в прямом и переносном 

значении. 2 

41 Правописание наречий с гласными а и о на конце. 2 

42 Дифференциация наречий и прилагательных. 2 

43 Проверочная работа "Наречие" 1 

44 Числительные: простые и составные. 2 

45 

Согласование числительных с существительными в 

единственном и множественном числе. 2 

46 

Дифференциация числительных с Ь на конце и в середине 

слова. 2 

47 Проверочная работа "Числительное" 1 

48 Уточнение представлений о предложении. 1 

49 

Конструирование сложных предложений с союзами что, 

чтобы, потому что, когда. 2 

50 Проверочная работа "Сложное предложение" 1 

51 Развитие речи. Работа с деформированным текстом. 1 

52 Тема текста, основная мысль, опорные слова. 1 

53 Развитие речи. Пересказ в письменной форме. 2 

54 

Сочинение по сюжетной картине с использованием плана и 

опорных слов. 1 
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55 

Конструирование текста: записка, просьба, приглашение, 

извинение. 2 

 

56 Конструирование текста: доверенность, объяснительная. 1 

57 Конструирование текста: анкета, биография (по плану). 1 

58 Проверочная работа "Текст. Предложение" 1 

ИТОГО 91 
 

 

2.3. Организация занятий 

Материально - техническое обеспечение. Занятия проводятся в специально оборудованном 

помещении, позволяющем организовать деятельность, коммуникацию детей в группах, двигательную 

активность. 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания данного курса 

на занятиях используются разнообразные виды деятельности: аудирование, говорение и выполнение 

письменных работ. 

Процесс овладения учебными компетенциями и навыками по коррекционному курсу основан на 

многократной тренировке в применении полученных знаний на практике. 

При изучении тем используется наглядный материал: опорные схемы, карточки, таблицы, 

дидактические игры и т.д. Отработка и закрепление осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений. 

На занятиях обучающиеся с ЛУО выделяют в тетради орфограммы зеленым цветом, при 

необходимости предварительно перед написанием орфографически проговаривают трудные слова. 

Все это способствует развитию орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый 

самоконтроль и самокоррекцию. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий. Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности не превышает 10 минут. Продолжительность одного занятия не 

превышает 40 минут. Занятия проводятся с соблюдением санитарно - гигиенических правил и норм. С 

целью предупреждения утомляемости и профилактики физических, умственных, психологических 

перегрузок ребенка проводятся физкультурные минутки. 

Логопедическая коррекционно-развивающая работа начинается с зачисления учащегося на занятия 

Приказом директора МБОУ «СОШ №38». 

Условием для зачисления служат: 

- согласие родителей (законных представителей) в письменном виде на проведение 

логопедического обследования и сопровождения ребёнка; 

- заявление родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка на логопедические 

занятия; 

- заключение ПМПК (ТПМПК) с рекомендациями. 

Первичная логопедическая диагностика и зачисление на логопедические занятия проводятся с даты 

фактической передачи родителями (законными представителями) учителю-логопеду согласия и 

заявления на зачисление ребенка. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП УО(ВАРИАНТ 1) 

44. Учебный план. 

Учебный план АООП УО(вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

45. Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы; 

2 этап - V - IX классы; 

Срок обучения по АООП составляет 9-10 лет. 

46. Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 33 учебных недель в году в I дополнительном и в I 
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классе и 34 учебных недель в году со II по IX класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более от 3039 до 3732 академических часов на 1 этапе 

обучения (I - IV или I дополнительный, I - IV класс), 5066 академических часов на 2 этапе обучения 

(V - IX класс). 

47. На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме этого, с целью 

коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного 

плана входит и коррекционно-развивающая область. 

48. Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

49. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью: 

 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. 

50. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для каждой 

группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

51. Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, включающая 

коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

52. Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 

коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение 

осуществляется, исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии. Время, отведенное на 

реализацию коррекционноразвивающей 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. 

53. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «СОШ №38». 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 3.4.16санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические 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), действующим до 1 

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/9004937/
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января 2027 г. 

54. 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). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

55. Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся I - IV классов. 

Предметные области Класс 
Количество часов 

Всего 

I II III IV 

Учебные предметы 

Обязательная часть 
      

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 
3 

3 3 3 
12 

 
Чтение 3 4 4 4 15 

 

Речевая практика 2 2 2 2 8 

2. Математика Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 
Мир природы и человека 

2 1 1 1 
5 

4. Искусство Музыка 2 1 1 1 5 

 

Рисование (изобразительное 

искусство) 
1 1 1 1 

4 

5. Физическая культура 
Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 12 
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6. Технология Ручной труд 2 1 1 1 
5 

Итого 
 

21 20 20 20 81 

Часть, формируемая 

отношений: 

участниками образовательных - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5дневной 

учебной неделе) 

21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия 

и ритмика): 

6 6 6 6 24 

логопедические занятия 3 3 3 3 12 

ритмика 
 

1 1 1 1 4 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 8 

 

 

Внеурочная деятельность: 
4 4 4 4 

16 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3039 часов за 4 учебных года при 5дневной учебной 

неделе (33 учебных недели в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

56. Недельный учебный план АООП УО(вариант 1) обучающихся I доп., I - IV классов. 

Предметные 

области Класс Количество часов 
Всего 

Учебные предметы 

I доп. 

I II III IV 

Обязательная часть 
       

1. Язык и речевая 

практика 

Русский язык 
2 

3 3 3 3 14 

 Чтение 
2 

3 4 4 4 17 

 

Речевая практика 3 2 2 2 2 11 

  



10 

ПРОЕКТ  

 

 

2. Математика 
Математика 3 3 4 4 4 

18 

3. Естествознание 
Мир природы и человека 

2 2 1 1 1 
7 

4. Искусство Музыка 2 2 1 1 1 7 

 

Рисование (изобразительное 

искусство) 

2 1 1 1 1 6 

5. Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

6. Технология Ручной труд 
2 2 1 1 1 

7 

Итого  
21 21 20 20 20 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

- - 3 3 3 9 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

ритмика 
 

1 1 1 1 1 5 

развитие психомоторики и сенсорных процессов 2 2 2 2 2 10 

 

 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 3732 часа за 5 учебных лет при 5дневной учебной неделе 

(33 учебных недели в I доп. и в I классе, 34 учебных недели во II - IV классах). 

57. Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся V - IX классов. 

Предметные области Класс Количество часов Всего 
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Учебные предметы V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 
       

1. Язык и речевая 

практика 
Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 
Чтение (Литературное 

чтение) 
4 4 4 4 4 

20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

 

Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

 
Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и общество 

География 
- 2 2 2 2 8 

 Основы социальной 

жизни 

2 2 2 2 2 10 

 
Мир истории - 2 - - - 2 

 
История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

 

Рисование (изобразительное 

искусство) 

2 - - - - 2 

6. Физическая культура 

Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

7. Технология 
Профильный труд 

6 6 
7 7 7 33 

Итого 
 27 

28 28 28 28 
139 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка 
29 30 30 30 30 149 
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(при 5-дневной учебной неделе) 
      

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 
4 4 4 4 4 

20 

 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5дневной учебной неделе 

(34 учебных недели в году). 

 

Учебный план предусматривает возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации. Организация изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации и преподавания литературного чтения на родном языке 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В учебном плане на коррекционно-развивающие занятия "Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи" и "Развитие учебно-познавательной деятельности" (индивидуальные занятия) 

количество часов в неделю указано на одного обучающегося.  
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71. Календарный учебный график. 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Режим работы -5-

дневная  учебная неделя с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели. 

Учебный год в МБОУ «СОШ №38»начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в МБОУ «СОШ №38»заканчивается 20 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов 

окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: 
I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов) 

II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов 

III четверть - 10 учебных недель (для 5 - 9 классов) 

IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не 

менее 20 - 30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 

уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 

минут. 

 Календарный учебный график МБОУ «СОШ №38»составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

 Организация внеурочной деятельности – с понедельника по пятницу, с 12.30 -. 16.25. 

Промежуточная аттестация реализуется на основании «Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ 

№ 38»  

Сроки промежуточной аттестации за 3 дня до окончания четверти, учебного года.  

 

Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  
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Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом воспитательной 

работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей основной образовательной программы, 

а также возрастных, физиологическихи психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарностив борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войскв Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долгза пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистамии их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 
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8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

План внеурочной деятельности 1-4 классы  

Направления Наименование 1 2 3 4 

Информационно- 

Просветительские занятия 

патриотической, нравственной, 

экологической направленности  

«Разговоры 

о важном» 

 

1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

«Тропинка в профессию» 1 1 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии,     помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

развитии способностей и талантов 

«Подвижные игры» 

ИЗОстудия 

Хоровое пение 

1 

2 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

3 

Занятия, связанные с   

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Логоцветик» 1 1 1 1 

«Пишем без ошибок»  1 1 1 

«Развитие 

познавательных 

процессов» 

 1 1 1 

«Учусь учиться»  1 1 1 

«Увлекательный 

немецкий» 

  1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

«Орлята России»  1 1 1 

ИТОГО  10 12 13 13 

 

План внеурочной деятельности5-9 классы  

Направления Наименование 5б 6а 7а 8а 9а 

Информационно- 

просветительские 

занятия 

патриотической, нравственной,и 

экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

«Разговоры 

о важном» 

 

1 1 1 1 1 

Занятия  

по формированию функциональной 

грамотности 

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на «Шаги в профессию 1     
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удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 
 

«Россия – мои 

горизонты» 

 1 1 1 1 

Автодело    1 1  

Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии,     помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

«Подвижные игры» 

«Рукодельница» 

Лидер 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

 

Занятия, связанные с   реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Занимательная 

математика» 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Занимательная 

грамматика» 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мир информатики»   0.5 0.5 0.5 

«Физика вокруг нас»   0.5 0.5 0.5 

Занимательная химия    0.5 0.5 

«Загадки истории» 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Удивительный мир 

географии» 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Живой мир вокруг нас» 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мир английского 

языка» 

   0.5  

«Техно- арт» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Сделай Сам» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Лицом к лицу к 

экзаменам» 

    1 

«Волонтерский отряд»  1 1 1 1 1 

«Увлекательный 

немецкий» 

 0,5 0,5 0,5 0,5 

ИТОГО  12,5 16 19 18 13 

 

План внеурочной деятельности. 

71.1. Пояснительная записка. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. Участникам 

образовательных отношений предоставляется право выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов освоения 

программы общего образования; 

2) развитие навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в разновозрастной 

школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающихся с учетом 

намеченных задач внеурочной деятельности и воспитательного процесса. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики.  

72. Реализация АООП УО(вариант 1) обеспечивается созданием в образовательной организации 
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кадровых, финансовых, материально-технических условий. 

 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формировании бюджета. 

При финансировании МБОУ «СОШ №38» используется нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы.  

 

Источниками финансового обеспечения являются: 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ). 

Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета города Барнаула на иные цели 

 Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доходы деятельности, в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов имущество. 

Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 38» приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 № 966; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «СОШ № 38» для  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, оборудованы: 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников – 17; 

мастерские для мальчиков (столярная) – 1; 

мастерские для девочек (кабинет технологии) – 1; 

библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом, в т.ч. видеозалом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

спортивные залы,тренажерный зал, кабинет ЛФК, сенсорная комната, спортивная площадка 

(стадион), баскетбольная площадка, футбольная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающее 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков - 1; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 0; 

гардероб — 1; 

санузлы — 2; 

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы в школе 

осуществляется посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

Ежегодно на основе СанПИН проводится мониторинг наличия и размещения помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, 

их площади, освещенности и воздушно-теплового режима, расположения и размеров рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

В МБОУ «СОШ № 38» имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Произведен частичный ремонт отопительной 
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системы, цоколя здания, подвальных помещений, в соответствии с СанПиН оборудованы туалеты. 

Территория школы и прилегающая территория постоянно благоустраиваются силами учащихся, 

учителей и родителей. Большое внимание в МБОУ «СОШ № 38» уделяется обеспечению 

безопасности: разработан паспорт мест массового пребывания людей, противодиверсионный паспорт. 

На каждом этаже имеется план эвакуации. Разработан график дежурства администрации и учителей. 

Для предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

-организовано  дежурство сотрудников охраны, 

-имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи, 

-обновлены информационные стенды  по профилактике ДТП, противопожарной безопасности, 

действиях при террористической угрозе, гражданской обороне. 

В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлен «Мобильный педагог». В помещении 

школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая выведена 

на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется силами ОО. Одной из задач школы 

является создание комфортных условий обучения и воспитания учащихся, уютной обстановки в 

здании школы. 

Предмет  Оборудование кабинета 

Русский язык и 

литература- 4 

 -15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

Комплект № 1 (1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран, 1 акустическая система, 1МФУ) 

Фильтр сетевой 

Доска интерактивная SmartTechnologiesInk77 

Математика -3 

кабинета 

-15 класс-комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

1. Технические средства обучения 

Интерактивный комплекс. 

Компьютер 

Принтер лазерный HPLaserJet 

Проектор Epson 

Фильтр сетевой 

Чертёжные принадлежности 

Комплект инструментов чертёжных принадлежностей. 

Треугольники школьные (3шт.) 

Транспортир. 

 ОБЗР/искусство -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Компьютер GLX 

2. Проектор EB-X02 LCD 2600 

3. интерактивная доска 

4. МФУ 

Плакаты: 

- Комплект плакатов «Терроризм угроза общества» 

- Комплект плакатов «Уголок ГО» 

- Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре» 

- Комплект плакатов «Медицина» 

- Комплект плакатов «Аварийно спасательные и другие неотложные работы» 

- Комплект плакатов по разделу программы ОБЖ «Основы военной службы» 

4. Противогаз ГП-7 - 80 

5. Противогаз ГП-5 - 5 

6. Изолирующий противогаз ИП- 2 

География, 

биология, 

природоведение 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя         

 Технические средства обучения 

1.Компьютер, проектор, экран 

2. МФУ 
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3.Интерактивное нагл. пособ.- 7 шт 

4.Электронный глобус 

5.CD-R 

-Великие географические открытия 

-Водные ресурсы России 

-Климатическая карта мира 

-Политико-административная карта мира 

-Природные зоны 

-Социально-экономическая карта мира 

-Физическая карта мира 

-Экологические проблемы России 

6.Гербарий по географии 

7.Глобус 10 шт. 

8.Глобус физический 7 шт. 

9. Модель строения вулкана 

Комплект таблиц по всему курсу географии 

10.Карты 

-Алтайского края 

-Африки физическая 

-Германии экономическая 

-Евразия физическая 

-Мира политическая 

-Полушарий 

-России 

-Россия.Федеральные округа. 

-Центральной России 

-Южной России 

- Европа  

- Карта океанов 

11.Учебное пособие "Коллекция минералов и горных пород" 

Биология 

12. Цифровой микроскоп   

Плакаты: 

таблицы растений: 

лишайники  

грибы- паразиты 

плесневые грибы. Дрожжи 

бактерии 

схема развития покрытосеменного растения 

сосна обыкновенная 

хвощ и плаун 

папоротник щитовник мужской 

мох сфагнум 

зеленый мох кукушкин лен 

многоклеточная зеленая водоросль улотрикс 

одноклеточная зеленая водоросль хламидомонада 

семейство злаковых пшеница 

семейство сложноцветных одуванчик лекарственный 

семейство пасленовых паслен черный 

семейство бобовых горох посевной 

семейство розоцветных шиповник коричневый 

семейство крестоцветных редька дикая 

классификация покрытосеменных растений (фрагмент) 

Гербарий. 

1 Комплект гербариев с электронным пособием  

Приборы и оборудование 

1 Лупа препаровальная 
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2 Лупа ручная 

3 Датчик частоты сердечных сокращений(ручной пульсометр) 

4 Адаптер Товарный знак  

5 Биологическая микролаборатория (15 шт) 

6 Датчик  расстояния товарный знак  

7 Датчик содержания кислорода товарный знак  

8 Экологическая лаборатория 

9 Лабораторное оборудование -15 комплектов 

Модели  

1 Модель глаза 

2  Модель сердца (лабораторная) 

3Модель структуры ДНК (разборная) 

4 Модель уха 

5 Модель-аппликация "Гаметогенез у человека и млекопитающих" 

6 Набор муляжей грибов 

7 Набор муляжей овощей 

8 Набор муляжей фруктов 

9 Набор по анатомии и физиологии  

10 Комплект моделей скелетов позвоночных животных  

11 Набор моделей органов человека и животных  

12 Скелет человека на штативе 85 см 

13 Скелет человека разборный 

Коллекции 

1 Комплект микропрепаратов "Анатомия" 

Химия 

Химическое оборудование: 

Аппарат для проведения химических реакций  

Спиртовка лабораторная  

Комплект для демонстрации опытов по химии   

Таблицы: 

Комплект таблиц по химии: 

Начала химии. Строение вещества. Химическая связь», «Растворы. 

Электролитическая диссоциация», «Химические реакции», «Металлы», 

«Неметаллы» «Химическое производство. Металлургия» Органическая химия 

Приборы общего назначения: 

 Весы технические с разновесами. 

 Штатив лабораторный (металлический) – 15 шт 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов – 4 шт 

Индивидуальный комплект для проведения практических  

работ – 15 шт 

Специализированные приборы и аппараты для демонстрационных опытов: 

Комплект энергоснабжения для кабинета химии. 

Набор для опытов по химии с электрическим током. 

Прибор для электролиза солей. 

Прибор для получения  и сбора газов. 

Модели: 

1. Набор моделей кристаллических решёток. 

2.Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической химии. 

Коллекции: 

Алюминий. 

Волокна. 

Каменный уголь и продукты его переработки. 

Металлы. 

Минералы и горные породы. 

Нефть и продукты её переработки. 

Пластмассы. 
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Стекло и изделия из стекла. 

Топливо. 

Чугун и сталь.  

Шкала твёрдости. 

Химические реактивы: 

Набор «Кислоты неорганические». 

Набор «Кислоты органические». 

Набор «Гидроксиды». 

Набор «Оксиды металлов». 

Набор «Металлы». 

Набор «Щелочные и щелочноземельные металлы». 

Набор «Галогениды». 

Набор «Сульфаты, сульфиты, сульфиды». 

Набор «Карбонаты». 

Набор «Фосфаты и силикаты». 

Набор «Соединения марганца». 

Набор «Соединения хрома». 

Набор «Нитраты». 

Набор «Минеральные удобрения». 

Набор «Образцы органических веществ». 

История  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1. Компьютер DEPONeos 230 cLCD-панелью BenQ 20`` 

2. МФУCanoni-SENSYSMF4018 

3. Акустическая система SVEN 

4. Мультимедийный проектор BenQ на потолочном кронштейне Proffix 

5. Интерактивная доска Smart 

6. Доска классная белая 1,2х2,0 

Дидактический материал 

- Конституция РФ 

- документальная историческая литература 

- художественная историческая литература 

- тесты по истории, обществознанию, праву 

- сборники олимпиадных заданий по истории и обществознанию 

Диски: 

1. Электронное приложение к учебнику под ред. Боголюбова. Обществознание. 6 

класс  

2. Электронное приложение к учебнику под ред. Боголюбова. Обществознание. 7 

класс  

3. Электронное приложение к учебнику Вигасина А.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс 

4. Столыпин. Власть земли. Документальный фильм. ВГТРК «Алтай» 

5. Возвращая имена. Боевой путь алтайских соединений в годы Великрй 

Отечественной войны. Электронный справочник 

6. История России. IX-XIX века. Программно-методический комплекс для 

интерактивной доски (Интерактивный плакат). 

Карты электронные  

1. Древний Китай 

2. Древний Восток (Индия и Китай) 

3. Египет и Передняя Азия в древности 

4. Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) 

5. Древняя Греция (до середины V века до нашей эры) 

6. Завоевания Александра Македонского в IV веке до нашей эры 

7. Древняя Италия до середины III века до нашей эры 

8. Древние государства мира IV-III века до н.э. 

9. Римская республика III-I вв. до н.э. 
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10. Рост Римского государства начала III века до нашей эры – III век до нашей эры 

11. Римская империя IV-V вв. Падение Западной Римской империи 

12. Европа в 5-7 вв. 

13. Франкское государство в V - середине IX века 

14. Арабы в 7-11 вв. 

15. Западная Европа в XI- начале XIII в. Крестовые походы / Европа в XVIв. 

16. Европа 14-15 вв. 

17. Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV веке – 

середине XVII в. 

18. Европа в начале Нового времени 

19. Европа в XVI-первой половине XVII века 

20. Европа в 17 веке (1640-1699) 

21. Война за независимость и образование США 1775-1783 гг. 

22. Франция в период Буржуазной революции 1789-1794 гг. 

23. Европа в 1799-1815 гг. 

24. Европа с 1815 по 1849 гг. 

25. Европа 1815-1870 гг. 

26. Раздел мира 1872-1914 гг. 

27. Гражданская война в США (1861-1865 гг.) / Европа во второй половине XIX в. 

28. Раздел мира с 1871 по 1914 гг. 

29. Территориально-политический раздел мира с 1876 по 1914 г. 

30. Соединенные Штаты Америки в конце XIX - начале XX века 

31. США в конце XIX – начале XX в. / Территориальные изменения после Первой 

мировой войны 

32. Начало Второй мировой войны 1 сентября 1939 г.- 21 июня 1941г. / 

Территориальные изменения в Европе после Второй мировой войны. 

33. Страны Северного Востока и Южной Азии во второй половине XX в. / Европа 

после Венского Конгресса 1815 г. 

34. Первая мировая война 1914-1918 гг. 

35. Первая мировая война с 1914 по 1918 гг. 

36. Западная Европа с 1924 по 1939 гг. 

37. Западная Европа с 1929 по 1939 гг. 

38. Первобытный строй на территории Закавказья, Средней Азии и нашей страны. 

Древнейшие государства Северного Причерноморья 

39. Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. Древнейшие 

государства Закавказья, Средней Азии и Северного Причерноморья 

40. Древнерусское государство в IX-начале XII вв. 

41. Феодальная раздробленность Руси в XII-первой четверти XIII века 

42. Русские княжества в XII-начале XIII в. 

43. Древнерусское государство – Киевское княжество в IX – начале XII века 

44. Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями XIII века 

45. Русские княжества и Золотая орда в XIII веке 

46. Русь в XIII веке 

47. Образование русского централизованного государства 

48. Образование и расширение русского  государства в XIV-XVII столетиях 

49. Русское государство в XVI веке 

50. Русское государство в период крестьянской войны и борьба с интервенцией 

польских и шведских феодалов в начале XVII в. 

51. Русское государство XVII века (1617-1689) 

52. Российская империя при Петре I (Европейская часть) 

53. Российская империя в XVIII в. (Европейская часть) 

54. Территориальный рост Российской Империи 1700-1914 гг. 

55. Россия с  конца XVII века до 60-х годов XVIII века 

56. Российская империя XVIII век 

57. Отечественная война 1812 года 

58. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. (Европейская часть) 

59. Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. 
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60. Россия после реформы (развитие капитализма с 1861  по 1900 гг.) 

61. Россия в XIX – начале XX столетия 

62. Россия в XIX - начале XX столетия 

63. Российская Империя в начале XX века / Мир в начале XX века 

64. Русско-Японская война 1904-1905 гг. / Оборона Порт-Артура 27.I.1904 г. - 

20.XII.1904 г. 

65. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

66. Революция 1905-1907 гг. в России 

67. Первая русская революция 1905-1907 гг. 

68. Россия в 1907-1914 гг. 

69. Великая Октябрьская социалистическая революция и триумфальное шествие 

Советской власти (ноябрь 1917-февраль 1918 гг.) 

70. Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1919-1920 гг. 

71. Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 1929-1940 гг. 

72. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

73. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

74. СССР (1946-1991гг.) / Содружество независимых государств 

75. Российская Федерация 

Труд 

(технология) 

(девочки) 

-12 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения: 

- Компьютер. 

Приборы и оборудование: 

1. Швейная машина Джаноме -7 шт. 

2. Доска гладильная – 1шт. 

3.Манекен учебный -1шт. 

4.Машина швейная ручная – 6 шт. 

5.Оверлог 

6.Нож кухонный -7шт. 

8.СВЧ 

9.Тарелка глубокая – 10 шт. 

10.Тарелка мелкая – 30 шт. 

11.Утюг – 1шт. 

12.Чайник электрический -1шт. 

14.Электрическая плита -1 шт. 

15.Вилка столовая -20шт. 

16.Ложка столовая -20шт. 

17.Ложка чайная – 20шт. 

18. Чайник заварной -1шт. 

19.Ножницы -10шт. 

20.Опрыскиватель – 1шт. 

21.Противень алюминиевый -2шт. 

22.Сахарница – 2шт. 

23.Селедочница– 3шт. 

24.Сковорода – 1шт. 

25. Форма для выпечки -1шт. 

Коллекции: 

- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток, фурнитуры. 

Труд 

(технология) 

(мальчики) 

Приборы и оборудование: 

Станок многофункциональный - 1 

Верстак столярный – 15 шт 

Верстак слесарный – 2 шт 

Долото – 15 шт 

Дрель HD 10 VKL – 1 шт 

Дрель ручная – 1 шт 

Лобзик – 11(шлиф. Машина) 

Ножовка по дереву – 6 шт 
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Ножовка по металлу – 3 шт 

Рубанок – 15 шт 

Стамеска – 3 шт 

Станок круглоп.фуговальный  - 1 шт 

Станок настольный сверлильный по дереву и металлу  - 1 шт 

Станок токарный по дереву – 1 шт 

Фрезер ручной –  7 шт 

Угольник  деревянный – 7 шт, металлический – 1 шт 

Эл.точило 

Эл. дрель 

Эл.лобзик 

Клещи – 3 шт 

Молоток с кв.бойком – 15 шт 

Плоскогубцы  - 1 шт 

Рашпиль – 4 шт  

Ножницы по металлу – 1шт 

Информатика  -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

Комплект компьютерной техники(8 шт.) 

Мультимедийный проектор EPSONEB – X11 

Беспроводной маршрутизатор 

Маршрутизатор D-LinkDIR-620 

МФУ 

Доска 

Дидактический материал 

Методические  пособия по информатике (13 шт.)  

Интерактивная доска 

Адаптивная 

физическая  

культура 

Технические средства обучения: 

АРМ 

Снаряды, оборудование и инвентарь: 

1. Скамья гимнастическая - 2 шт. 

2. Стол теннисный - 5 шт. 

3. Мат гимнастический -7 шт. 

4. Обруч гимнастический -  6 шт. 

5. Сетка б\б   -  4 шт.  

6. Щит б\б  -  6 шт. 

7. Тренажер штанга комбинированная  

9. Мат - трансформер - 2 шт.   

10.«Лягушка» 

11. Мешок боксёрский 

12. Мостик гимнастический  

13. Перекладина гимнастическая 

14. Перекладина турник 

15. Конь гимнастический  

16. Кольцо б\б- 4 шт. 

17. Козёл гимнастический- 2 шт. 

18. Канат спортивный  

19. Граната спортивная - 3 шт. 

20. Гиря спортивная - 6 шт. 

21. Брусья женские  

22. Ракетки для  бадминтона -  2 шт. 

23. Мяч баскетбольный - 16 шт 

24. Мяч волейбольный -3 шт 

25. Мяч футбольный- 2 шт 

26. Ракетки теннисные - 6 шт 

27. Сетки теннисные- 5 шт 
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28. Сетка б\б - 4 шт. 

29. Сетка для мячей  

30. Скакалка- 7 шт. 

31. Табло «Star»  

32. Комплект лыжного инвентаря-60 пар  

33.Скакалка 2,8м- 5 шт 

34.Скакалка спортивная 3м - 5 шт 

35.Форма баскетбольная- 14 шт 

36. Шест  

Кабинет 

педагога-

психолога 

Технические средства обучения 

1.Принтер лазерный HPLaserJetProP1102  

2.Ноутбук. 

Сенсорная комната (оборудована) 

Комплект для песочной терапии 

Кабинет музыки 15 комплектов ученической мебели; 

стол, стул учителя 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр DEWAOOXM-225M 

2АРМ 

Плакаты: 

1.Плакаты «Музыкальный мир»                                               

Музыкальные инструменты: 

1.Аккордеон Вельтмастер                                                         

2.Балалайка - 3 шт 

3.Балалайка Кантрабас                                                               

4.Барабан                                                                                

5.Баян  

6.Гармонь  

7.Домра- 4 шт 

8.Ксилофон – 2 шт 

9.Маракасы                                                                           

10.Метроном                                                                         

11.Набор тарелок                                                                

12.Пианино  

13.Погремушка румба -3 шт 

14.Тарелка оркестровая  

15.Треугольник музыкальные 

16.Труба БАС - 2 шт 

17. Гитара 

18. Электронное пианино 

 

      Одним из показателей стандарта качества предоставления муниципальной услуги в сфере 

образования является доля обучающихся, получающих горячее питание В школе 98% учащихся 

охвачены горячим питанием. В школе функционирует школьная столовая на 140 посадочных мест,   

пищеблок оборудован современным технологическим оборудованием на 100%.  Ежедневно 

администрацией школы совместно с медицинским работником и ответственным за организацию 

питания осуществляется контроль за качеством приготовляемой пищи, о чем заносится запись в 

бракеражный журнал, берутся суточные пробы приготовляемых блюд, которые хранятся, в 

специально предназначенном для них холодильнике - 48 часов.  

Организацию питания в школьной столовой обеспечивает ОАО «Комбинат школьного питания – 

Глобус» по договору,   

Школа имеет лицензированный медицинский кабинет. Помещение оснащено всем необходимым 

оборудованием. Заключено соглашение о совместной деятельности по организации медицинского 

обслуживания учащихся образовательного учреждения с КГБУЗ «Детская городская больница №5, г. 

Барнаул».  

Привлекаемые медицинские работники проводят оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Четко выполняется график профилактических прививок, медосмотров, проходят индивидуальные 
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консультировании учащихся, собеседования с родителями, обсуждение проблем школьника с 

педагогами и психологом. 

Медицинский кабинет оснащен оборудованием, необходимым для проведения медицинских 

осмотров, регулярно пополняется запас медикаментов, определенных перечнем; проводится плановая 

вакцинация.  

При организации образовательно-воспитательного процесса обеспечивается соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм; во всех учебных кабинетах мебель соответствует росту и возрасту 

учащихся, проходит поэтапная ревизия и замена осветительного оборудования учебных кабинетов. 

Имеется выход в Интернет. Учебные кабинеты оснащены АРМ учителя. 

 Инфраструктура  

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

11,9 

3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

5 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да  

6 С медиатекой  да 

7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да  

8 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да  

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой, периодическими изданиями для педагогических работников, методической литературой, 

учебниками. Функционирует фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: 

образовательные программы, электронные наглядные пособия. 

Материально-техническая база библиотеки: 

Общая площадь библиотеки  50 м.кв. 

Наличие читального зала   + 

Общее количество посадочных мест (читальный зал, конференц-зал) 50 

Количество посадочных мест (читальный зал) 20 

Наличие компьютерного зоны  + 

Наличие доступа в Интернет  + 

Общее количество технических средств (кол-во экз.), в том числе:  16 

ПК 5 

Проектор 1 

Телевизор 1 

Веб-камера 1 

Ноутбук  3 

Видеокамера 1 

Документ-камера 1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Многофункциональное устройство  1 

Акустическая система 1 

  Концентрация информационных ресурсов позволяет использовать их более 

эффективно, способствует развитию единой образовательной среды учителям и учащимся во время 

уроков и внеурочных занятий.  Учебниками по всем изучаемым предметам обеспечены все учащиеся 

школы. Обеспеченность учебниками из фонда школьной библиотеки составляет100% . МБОУ «СОШ 

№ 38» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
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ЭОР. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и 

обеспечиваетиспользование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой 

работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Проблемно-ориентированный анализ информационно-образовательной среды  

(ИОС) МБОУ «СОШ  № 38» города Барнаула 

компоненты 

ИОС 

деятельность  

участников 

образовательного 

процесса 

выявленные 

проблемы 

поставленные 

задачи 

механизм решения 

проблем 

Технологически

е средства, 

информационн

ые ресурсы, 

формы 

средства и ресурсы 

МБОУ «СОШ №38» 

позволяют создавать  и 

использовать 

информацию, 

средства и 

ресурсы школы   

не позволяют 

исполнять, 

сочинять и 

- формирование 

материально-

технической 

базы 

-расширение 

-участие в грантах 

на приобретение 

современных 

технологических 

средств; 
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информационно

го 

взаимодействия 

производить запись и 

обработку изображений 

и звука, транслировать 

выступление с аудио-, 

видео сопровождением и 

графическим 

сопровождением, 

общаться в сети 

Интернет, получать 

информацию в сети 

Интернет,  в БИЦ, 

проводить эксперименты 

использованием 

учебного лабораторного 

оборудования(биология, 

география, физика, 

химия), наблюдение 

микрообъектов,использо

вать цифровые планы и 

карты (география, 

история),планировать 

учебный процесс, 

фиксировать его 

реализацию в целом и 

отдельных этапов, 

размещать свои 

материалы и работы в 

информационной среде 

АИС «Сетевой город. 

Образование», изучать 

правила дорожного 

движения с 

использованием игр, 

оборудования, 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные планы 

обучающихся, 

осуществлять их 

самостоятельную 

образовательную 

деятельность, 

планировать учебный 

процесс, фиксировать 

его динамику, 

промежуточные и 

итоговые результаты, 

обеспечивать доступ в 

БИЦ к информационным 

ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на 

электронных носителях, 

к множительной технике 

для тиражирования 

создавать 

аранжировки 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных 

инструментов 

и цифровых 

технологий, 

обеспечивать 

работу, 

школьной 

газеты,  

школьного 

телевидения, 

лингафонных 

кабинетов для 

изучения 

иностранных 

языков 

 

 

 

 

спектра 

использования 

технологически

х средств и 

форм 

информационно

го 

взаимодействия

; 

-систематизация 

информационн

ых ресурсов; 

-повышение 

компетенции 

педагогов в 

использовании 

нового 

оборудования. 

 

-приобретение и 

освоение 

современного 

оборудования; 

- прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов и 

администрации в 

области 

эффективного 

использования 

информационных 

ресурсов и 

современных 

технологических 

средств 

-посещение 

мастер-классов по 

использованию 

оборудования, 

участие в работе 

стажерских 

практик. 
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учебных и методических 

тексто-графических и 

аудио-,видеоматериалов, 

результатов творческой, 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся, проводить 

массовые мероприятия, 

собрания, 

организовывать досуг и 

общение обучающихся с 

массовым просмотром 

кино- и 

видеоматериалов, 

организовывать  

сценическую  работу, 

театрализованные 

представления, 

обеспеченных 

озвучиванием, 

освещением и 

мультимедиа 

сопровождением, 

дистанционно 

взаимодействовать  всем 

участникам 

образовательного 

процесса,   

реализовывать 

образовательную 

деятельность в целом. 

Компетентность 

участников 

образовательног

о процесса в 

решении 

учебно-

познавательных 

и 

профессиональн

ых задач с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ) 

На данном этапе 

осуществляются в 

электронной (цифровой) 

форме следующие виды 

деятельности:информаци

онно-методическая 

поддержка 

образовательного 

процесса; 

планирование 

образовательного 

процесса; 

размещение и 

сохранение материалов 

образовательного 

процесса, в том числе – 

работ обучающихся и 

педагогов, используемых 

участниками 

образовательного 

процесса 

информационных 

ресурсов; 

мониторинг и фиксация 

хода и результатов 

Недостаточно 

отработанным  

является 

дистанционное 

взаимодействи

е  с другими 

организациями 

социальной 

сферы: 

учреждениями 

дополнительно

го образования 

детей, 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранен

ия, спорта, 

досуга. 

Не достаточен 

уровень 

информационн

ой культуры 

родителей для 

успешного 

взаимодействи

-повышение 

компетенции 

участников 

образовательног

о процессав 

решении 

учебно-

познавательных 

и 

профессиональн

ых задач с 

применением 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ) 

- обучающие 

семинары на 

уровне ОУ по 

применению ИКТ 

с разными 

целевыми 

аудиториями: 

педагогами, 

учащимися, 

родителями; 

-прохождение 

курсов повышения 

квалификации на  

уровне стажерских 

площадок  

-повышение 

профессиональной 

компетентности  

посредством 

взаимодействия в 

сетевых 

профессиональных 

сообществах. 
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образовательного 

процесса; 

дистанционное 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса (обучающихся, 

их родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников, органов 

управления в сфере 

образования, 

общественности); 

дистанционное 

взаимодействие школы  с 

другими 

образовательными 

учреждениями города, 

района; 

контролируемый доступ 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет (ограничение 

доступа к информации, 

несовместимой с 

задачами духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся). 

я в АИС 

«Сетевой края. 

Образование» 

Служба 

поддержки 

применения 

ИКТ 

 

В МБОУ «СОШ №38» 

административно-

управленческим 

аппаратом 

координируется  процесс 

развития 

информационно-

образовательной среды  

школы, обеспечивается 

работа сетевых сервисов, 

глобальных баз данных и  

Интернет, работа 

компьютерной техники и 

учебно-лабораторного 

оборудования, 

обеспечивается  

методическая поддержка 

по применению средств 

ИКТ (консультирование, 

внутриучрежденческое  

ПК, организация обмена 

опытом: 

консультирование 

Отсутствуют в 

штатном 

расписании  

школы 

следующие 

должности: 

заместитель 

директора по 

ИКТ, 

системный 

администратор, 

инженер по 

обслуживанию 

компьютерной 

техники. 

Имеют место 

проблемы в 

профессиональ

ном 

консультирова

ние по 

вопросам 

применения 

Распределение 

обязанностей 

между 

сотрудниками 

школы. 

Привлечение к 

консультированию 

внутри ОУ 

учителя 

информатики. 
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педагогов по вопросам 

применения АИС 

«Сетевой город. 

Образование» ; 

администрирование 

пользователей АИС 

«Сетевой город. 

Образование»; 

функционирует  

локальная компьютерная 

сеть,  локальная база 

данных. 

 

 

ИКТ 

Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающи

х обучение в 

современной 

информационно

-

образовательно

й среде 

Система педагогических 

технологий, 

применяемая в МБОУ 

«СОШ №38»  

способствует 

достижению 

личностных, 

предметных, 

метапредметных 

результатов, направлена 

на овладение 

универсальными 

учебными действами, 

реализует системно-

деятельностный подход, 

формирует готовность к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию, активную 

учебно-познавательную 

деятельность 

обучающихся, позволяет 

строить образовательный  

процесс с учётом 

индивидуальных 

возрастных, 

психологических и 

физиологических 

особенностей 

обучающихся. 

Не все 

педагоги на 

высоком 

уровне 

владеют 

педагогически

ми 

технологиями, 

обеспечивающ

их обучение в 

современной 

информационн

о- 

образовательно

й среде.  

-повышение 

квалификации 

педагогических 

работников; 

 

- самообразование; 

-

внутриучрежденче

ское ПК; 

-курсы ПК 

 

Комплекс 

информационн

ых 

образовательны

х ресурсов, в 

том числе 

цифровые 

образовательны

е ресурсы 

 

ЭОР, ЦОР имеются в 

наличии по  многим 

предметам учебного 

плана, часть их имеет   

интерактивный характер, 

они доступны для 

педагогов и учащихся. 

Не по всем 

предметам в 

наличии 

полный 

комплект 

ресурсов; 

 

-необходимо 

комплектование   

и обновление 

ЭОР по всем 

предметам; 

-обеспечение 

каждого педагога 

необходимыми 

ресурсами для 

осуществления 

эффективного 

процесса обучения 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; 
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микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

 

73. РЕАЛИЗАЦИЯ АООП УО(ВАРИАНТ 1) ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ, 

РУКОВОДЯЩИМИ И ИНЫМИ РАБОТНИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ПОДГОТОВКУ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

школы должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

 Созданные в МБОУ «СОШ № 38» условия соответствуют требованиям Стандарта   

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ,   учитывают  особенности школы, 

её организационную структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем 

образовании, предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума.  

 МБОУ «СОШ № 38» укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой основного 

общего образования. Подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с принципами 

преемственности, целесообразности, уровня квалификации и профессиональной подготовки. 

 Разработан и реализуется перспективный план аттестации и повышения квалификации 

административных и педагогических работников школы с учетом прохождения курсов повышения 

квалификации по ФГОС. 

 Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Аттестация 

педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской

 Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, на курсах повышения квалификации; участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

Соответствует 
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образовательного 

учреждения 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора по 

УР и ВР 

координирует работу 

преподавателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного и 

воспитательного 

процесса. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

 

Учитель  осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

25/25 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

Соответствует 
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к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Учитель -

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

 

Деятельность педагога средней  школы  базируется на компетенциях, необходимых для обеспечения 

реализации образовательной программы среднего общего образования:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы 

осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, 

применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  
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4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к 

взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта 

такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность 

учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к 

педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, 

постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной 

степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности 

педагога.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ «СОШ № 38» является обеспечение непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  

В МБОУ «СОШ № 38»  разработан и реализуется план повышения квалификации педагогов, согласно 

которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации один раз 

в 3 года. Кроме того, педагоги и руководящие работники проходят краткосрочные курсы. Помимо 

курсовой подготовки педагоги повышают свой профессиональный уровень, принимая участие в 

различных методических мероприятиях на уровне края, города, района и школы: методические 

семинары, вебинары, педагогические научно-практические конференции, заседания школьных и 

городских методических объединений. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. 

Проведение аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС АООП: 

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС АООП. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Результативность деятельности оценивается на основании локального акта учреждения: Положения о 

распределении стимулирующей части ФОТ. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
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образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

План-график, включает различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную, а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников.  

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с  различными  

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, АИРО им.  А. 

Торопова, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ и др.). 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

 


