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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» (далее АООП)  разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» статья 2 п.16, статья 28 п.6, статья 55 п.3, статья 79 п.5; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 

1599; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 

1026 "Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

- Санитарно-эпидемиологических правил и норм: СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

1.2. АООП самостоятельно разработана Учреждением в соответствии с 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 

2022 г. N 1026 (далее - ФАООП УО). 

1.3. В Программе учтены специфика образовательного процесса Учреждения, 

образовательные потребности и запросы участников образовательного процесса, 

особенности и возможности, учащихся школы 

1.4. Программа является локальным нормативным документом школы. Программа 

определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации образования в школе, его 

организационные и методические аспекты; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки детей с легкой умственной отсталостью, их социально-психологическую 

реабилитацию для последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательного процесса; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения 

учащимися. 

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, учитывает особенности образовательного процесса школы, 

способы определения достижения целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку, 

- программу оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

-планируемые предметные результаты освоения учащимися адаптированной основной 
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общеобразовательной программы, 

- систему оценки образовательных достижений обучающихся и оценки 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- рабочие программы по учебным предметам, включающие пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы. 

-программу формирования базовых учебных действий учащихся; 

- программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- содержание коррекционных курсов; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

- учебный план, как один из основных механизмов реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

- календарный учебный график; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.5. АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (далее — ИПРА) в части создания специальных 

условий получения образования. 

1.6. 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-медико-педагогического 

обследования, с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7. МБОУ «Сорочелоговская СОШ», реализующая адаптированную основную 

общеобразовательную программу, обеспечивает ознакомление: 

- с программой учащихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации 

образовательной Программы, установленные законодательством РФ; 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе. 

1.8. Переработка адаптированной основной общеобразовательной программы, 

внесение изменений и дополнений в её содержание производится в связи с выходом в свет 

новых нормативно-правовых документов по ФГОС. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

В основу разработки АООП для учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с умственной 
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отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

• Придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• Прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного 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. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ 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 учащихся); 

— принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

— принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для 

решения практикоориентированных задач; 

— принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. 

д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

— онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

— принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 
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— принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

— принцип учета особенностей психического развития разных групп, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

―принцип переноса усвоенных знаний 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. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Пояснительная записка 

Цели реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ»: Создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, выполнения требований Стандарта 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- овладение учащимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

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

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования учащимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

- обеспечение дальнейшей коррекции учащихся с целью социализации в 

соответствии с нормами и правилами, морально-этическими, социально-правовыми 

ценностями, принятыми в современном обществе; 

- проведение адекватной подготовки учащихся к самостоятельной жизни и 

труду, формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими 

своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в обществе; 

- участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды и уклада жизни; 

- организация обучения умственно отсталых детей на дому и в специальных 

классах с разработкой индивидуальных планов, учитывающих психические и физические 

особенности учащихся. 

-  

-  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

АООП образования учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» обеспечивает требуемые для этой категории 

учащихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения 

ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде 

других учащихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 

взаимодействию с ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 
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образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет от 9 до 13 лет. 

В реализации АООП может быть выделено два этапа: 

I этап — (дополнительный первый класс – 1) 1-4 классы; II этап — 5-9 классы; 

III этап – 10-12 классы. 

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений, 

коррекции недостатков психофизического развития учащихся. 

Организация первого этапа направлена на решение диагностико-пропедевтических 

задач: 

1. Сформировать у учащихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

2. Сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в 

разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

3. Обогатить знания учащихся о социальном и природном мире, опыт в 

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

и др.). 

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

учащихся в обязательных предметных областях, овладение первоначальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

На III-м этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной трудовой 

подготовкой и социализацией обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной 

жизнедеятельности в социальной среде. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС - чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, 

составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 

не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
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познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным 

является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 

тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная педагогическая 

коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания — ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- 

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени корригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 
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полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование 

различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-

развивающего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на 

повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь 

в виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой 

дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В связи с этим учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. 

Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития их мнемической 

деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком- либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего — представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности этой 

категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 

темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 



14 
 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей работы, 

направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 

действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 

различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 

предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 

Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи 

— письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми 

действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а 

также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических 

чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в 

прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении 

длительной, систематической и специально организованной работы, направленной на 

обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им 

оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная 

деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном 

возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
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затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

его психики и учитывающее зону ближайшего развития. 

Особые образовательные потребности учащихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных групп проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические1. 

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• 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; 

• возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися; 

• раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах 

практической и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, 

индивидуальных особенностей; 

• психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способствующих 

формированию представлений о природных и социальных компонентах окружающего 

мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 
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ориентировки; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

• научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

• 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; 

• обеспечении 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. 

 

1 Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми 

образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-

potrebnostjami. 

 

2.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися ФАООП 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. 

Личностные результаты освоения ФАООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения ФАООП 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 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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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 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, эмоционально-

нравственной 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. 

Предметные результаты освоения ФАООП 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. 

ФАООП 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). 

2.3 Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) не являются основным 

критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 
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и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по 1 варианту программы. 

Критерии оценки предметных результатов на основе индивидуального и 

дифференцированного подходов (оценка овладением содержанием каждой 

образовательной области) 

Оценка данной группы результатов начинается со второго полугодия 2-го класса, 

когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма 

и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для учащихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

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

класса используется качественная оценка деятельности обучающегося через словесное и 

эмоциональное поощрение. 

Ожидаемые результаты обучения на данном этапе: 

• появление значимых предпосылок учебной деятельности, способность к ее 

осуществлению под непосредственным контролем педагога. 

• развитие определенной доли самостоятельности во взаимодействии с 

педагогом и одноклассниками. 

Оценка достижения предметных результатов базируется на принципах: 

• индивидуального подхода 

• дифференцированного подхода. 

Балльная оценка свидетельствует о качестве усвоенных знаний и ориентирована на 

следующие критерии: 

1. Соответствие / несоответствие усвоения научных знаний и использование их в 

практике (полнота и надежность знаний). 

2. «Верно» / «неверно» усвоенные предметные результаты с точки зрения 

достоверности, свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, 

возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. 

3. Прочность усвоения знаний (удовлетворительные; хорошие и очень хорошие 

(отличные)). 

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). 

В целях контроля и учёта достижений, учащихся с легкой умственной отсталостью, 

используются формы контроля, представленные в табл. 

Вид 

контроля 

Форма контроля 

Текущий — устный опрос; 

— самостоятельная работа; 

— контрольная работа; 

— тематическое тестирование; 

— практические работы; 

— творческая работа. 

Промежуточный — диктант; 

— контрольная работа; 

— проверка техники чтения; 

— тестирование; 

— собеседование 
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Результаты оценки предметных результатов заносятся в протокол оценки 

предметных 

результатов освоения АООП и далее в карту оценки предметных результатов 

освоения АООП (Приложение 2) 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в освоении 

АООП ОО 

• «удовлетворительно» (зачѐт), 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 4- балльной шкале. 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. 

Для сохранения результатов учебной деятельности, учащихся используются классные 

журналы, сводные мониторинговые таблицы по каждому предмету. 

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 «Сорочелоговская СОШ» самостоятельно разрабатывает содержание и 

процедуру проведения итоговой аттестации. 

В том случае, если обучающий 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) по решению педагогического совета обучающийся может быть 

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

 

Предметные результаты на момент завершения на II этапе обучения (5 – 9 

классы) 

Русский язык 

Минимальный уровень: 

знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор 

слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; образование слов с 

новым значением с опорой на образец; 

представления о грамматических разрядах слов; различение изученных частей речи по 

вопросу и значению; 

использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 

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

помощью учителя); 

нахождение в тексте однородных членов предложения; различение предложений, 

разных по интонации; 

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

учителя); участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого 

для раскрытия 

его темы и основной мысли; 
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выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме текста; 

оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, 

прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам учителя; 

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

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

нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных 

схем; 

составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с 

помощью учителя); 

различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

 

 
Чтение 

Минимальный уровень: 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

определение темы произведения (под руководством учителя); 
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ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; участие в коллективном составлении словесно-логического плана

 прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 

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

учителя); выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

установление последовательности событий в произведении; определение главных 

героев текста; 

составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя; 

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

помощью учителя; 

заучивание стихотворений наизусть (7-9); 

самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 

определение темы художественного произведения; 

определение основной мысли произведения (с помощью учителя); самостоятельное 

деление на части несложного по структуре и содержанию текста; формулировка заголовков 

пунктов плана (с помощью учителя); 

различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; определение собственного отношения к поступкам героев (героя); 

сравнение собственного 

отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров из 

текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану; 

нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 

ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Математика 

Минимальный уровень: 

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

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

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

таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

микрокалькулятора (легкие случаи); 

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

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков 

(цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

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

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
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четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 

прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

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

пределах 1 000 000; 

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

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких

 единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, 

объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

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

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

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

арифметических действий с десятичными дробями; 

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

доли (проценту); 

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

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 

повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, 

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

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

Информатика  

(VII-IX классы)  

Минимальный уровень: 

представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
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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, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 

ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 

передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) Минимальный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса); называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные 

ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 

Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по 

заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 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 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.  
 Биология: 
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Минимальный уровень: 

представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, 

узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 

выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; описание особенностей состояния своего организма; 

знание названий специализации врачей; 

применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 

доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 

представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 

зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 

помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 

учебно- трудовых ситуациях. 

 
 География: 

Минимальный уровень: 

представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 

карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объектов 

и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; использование географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и 

процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 
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Достаточный уровень: 

применение элементарных практических умений и приемов работы с географической 

картой для получения географической информации; ведение наблюдений за объектами, 

процессами и явлениями географической среды, оценка их изменения в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 

 

 Основы социальной жизни 

Минимальный уровень: 

представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 

представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 

предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения; совершение покупок 

различных товаров под руководством взрослого; первоначальные представления о статьях 

семейного бюджета; представления о различных видах средств связи; 

знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

Достаточный уровень: 

знание способов хранения и переработки продуктов питания; составление 

ежедневного меню из предложенных продуктов питания; самостоятельное приготовление 

несложных знакомых блюд; самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного 

назначения; 

соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально- 

этических нормах поведения; 

некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и 

т. п.); 

навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); пользование различными средствами связи для решения практических 

житейских задач; знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет 

расходов и доходов 

семейного бюджета; 

составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения; 

 

Мир истории 
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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 учителя при выполнении учебных задач,

 самостоятельное исправление ошибок; 

усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем);адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 

знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 

участие в беседах по основным темам программы; 

высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью 

учителя; 

владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; владение элементами 

оценки и самооценки; 

проявление интереса к изучению истории. 

 

История Отечества 

Минимальный уровень: 

знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории; 

знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов; 

знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

понимание значения основных терминов-понятий; 

установление по датам последовательности и длительности

 исторических событий, пользование «Лентой времени»; 

описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них по вопросам учителя; 

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

объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

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; 
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сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск информации в одном или 

нескольких источниках; 

установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

 Адаптивная физкультура: 

Минимальный уровень: 

знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья; 

демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 

положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 

руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; представления об особенностях физической культуры разных народов, 

связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. Достаточный уровень: 

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

том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 

выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса 

тела), 

подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений 

(под руководством учителя); 
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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 учителя); 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. 
 

Профильный труд: 

Минимальный уровень: 

знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 

представления об основных свойствах используемых материалов; 

знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 

отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 

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

(на 

примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, швейной 

машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно- гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

произво- дственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 

производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; понимание красоты труда и его результатов; 

заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину; 

выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

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

организация (под руководством учителя) совместной работы в группе; 

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 
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результатам их работы; 

выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 

обучения; 

посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно- художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 

знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности. 
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2.4 Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся 
Общее положение 

Результаты освоения учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС О у/о, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

свою Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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 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, эмоционально- 

нравственной 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. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, 

в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, разработана система оценки 

личностных результатов освоения АООП с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей учащихся, которая регулируется соответствующими нормативными 

локальными актами «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся, 

обучающихся по АООП (вариант I) ФГОС О у/о МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Оценка достижения личностных результатов освоения АООП проводится методом 

экспертной группы, который позволяет получить единое коллективное мнение педагогов и 

специалистов в ходе совместного обсуждения выявленных личностных результатов 

обучающихся. 

Программа оценки личностных результатов освоения обучающимися АООП 

включает: а) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Программа оценки личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее- программа) призвана направлять 

образовательный процесс не просто в рамки получения новых академических знаний, а в 

русло совокупности познавательного и личностного развития обучающегося с учётом его 

индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей. 

Реализация программы осуществляется в единстве урочной (через содержание 

учебных предметов «Чтение», «Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Биология», «География», 

«Основы социальной жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Структура программы оценки личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Содержательный раздел определяет общее содержание программы оценки 

личностных результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и включает 

критерии, ориентированные на создание шкалы определения достижений личностных 

результатов: 

параметры и индикаторы оценки личностных результатов освоения адаптированной 
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основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

осваивают программу достижения личностных результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в пролонгированные сроки, по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья. 

Подходы и принципы программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В основу реализации программы оценки личностных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными    нарушениями)    положен     принцип     

системно-деятельностного подхода, обеспечивающем построение образовательного 

процесса с учётом психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. 

Он предполагает, что выявление личностных результатов образования должно 

учитывать особенности психологического, неврологического и соматического состояния 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), так как для 

данной категории детей показан индивидуальный уровень итогов личностных 

достижений. 

Итогом личностных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования человека с умственной отсталостью 

является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, 

который является привычным и необходимым для подавляющего большинства людей: 

жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную 

трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. 

Личностным результатом образования такого обучающегося может стать набор 

компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Реализация системно-деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание личностным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения; 

- существенное повышение мотивации интереса к 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. 

В основу программы оценки личностных результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
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образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся воспитанников и др.); 

• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип дифференциации оценки достижений с учётом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• принцип объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и 

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

• принцип единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП; 

• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей; 

• 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. 

 

4. Нормативные документы для разработки программы оценки личностных 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ), 

Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребенка: Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; 

Декларация о правах инвалидов от 9 ноября 1971 г.; 

Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20 декабря 1971 г.; Конвенция о 

правах ребенка от 20 ноября 1989г.; 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно- правовые акты в области образования; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1026 "Об 

утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования

 обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

5. Целевой раздел 

5.1. Пояснительная записка 

В соответствии с планируемыми результатами освоения Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее-АООП), разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), итогом образования является не просто 

получение знаний, а познавательное и личностное развитие обучающихся в 
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образовательном процессе. ФГОС впервые задаёт рамки нового содержания образования, 

которое ставит во главу угла личность ребёнка. 

Только личностный подход обеспечивает условия самореализации, 

жизнедеятельности обучающихся и организуется на принципах признания личности 

развивающегося человека, уважения уникальности и своеобразия каждого ребенка, 

отношения к обучающемуся, как к субъекту собственного развития. 

Формирование личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. Таким образом, реализация 

программы оценки личностных результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможна в единстве 

урочной (через содержание учебных предметов «Речь и альтернативная коммуникация», 

«Мир природы и человека», «Природоведение», 

«Основы социальной жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе общеобразовательной организации, семьи и других институтов 

общества. Где личностные результаты освоения обучающимися АООП должны 

рассматриваться в качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

Обозначенные в Стандарте личностные результаты можно определить как 

психические новообразования, то есть качественные особенности психики, которые 

впервые появляются в дошкольном возрастном периоде и определяют сознание ребенка 

школьного возраста, определяют его отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. 

Личностными результатами стандарт считает социально и нравственно обусловленные 

внешние (поведенческие) и внутренние качества человека (ценности, убеждения, 

принципы). К окончанию школьного обучения такими результатами становятся 

личностное и профессиональное самоопределение, то есть обретение 

личностной идентичности, готовность и способность к самостоятельному и 

независимому определению жизненных целей и приоритетов, выбор будущей профессии. 

Возможные результаты становления личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заключаются в: 

ценностном отношении и любви к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России; 

ценностному отношению к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

осознания себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 

элементарных представлениях об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры. 

эмоционально-ценностном отношении к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; уважении к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни 

других народов; 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

готовности к реализации дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

понимании красоты в искусстве, в окружающей действительности; 

потребности и начальных умениях выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных видах практической, художественно-эстетической, спортивно-

физкультурной деятельности; 

развитии представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 

социальных компонентов; 



35 
 

расширении круга общения, развитии навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей; 

принятии и освоении различных социальных ролей, умении взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

овладении навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; способности к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия; 

способности ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения; 

способности организовывать свою деятельность, определять ее  цели и задачи, 

выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

мотивации к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

2.5 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивает связь между требованиями стандарта и 

образовательным процессом. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой для 

разработки АООП образовательной организации и создания рабочих программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП в 

соответствии с требованиями стандарта, так как адекватно отражает требования 

стандарта, передает специфику образовательного процесса, соответствует возможностям 

умственно отсталых обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью планируемых 

результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи: закреплять основные 

направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения 

системы оценки; ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; обеспечивать 

комплексный подход к оценке результатов освоения АООП общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; предусматривать 

оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной 

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. 

Личностные результаты обучения, согласно ФГОС, выделяются по всем структурным 

составляющим АООП: по отдельным предметным областям, по программам 

формирования базовых учебных действий, программы воспитания, внеурочной 

деятельности, коррекционной работы. Именно поэтому оценка достижения личностных 

результатов обучения по АООП представляет собой большую сложность, так как 

зачастую традиционные способы оценки неприемлемы. Личностные результаты часто 

невозможно легко и явно обнаружить, так как они относятся к 
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«внутренним» или «глубинным» переживаниям личности школьника, отражают 

долгосрочные результаты образовательного процесса. 

Следовательно, целью оценочной деятельности является определение требований к 

процедуре проведения оценки и механизмов проведения оценки. Оценка личностных 

результатов освоения АООП позволит определить, насколько обучающийся способен 

осваивать следующий этап развития, а также позволит уточнить направления помощи 

ребёнку, выявить сильные стороны и потребности ребёнка, то есть позволит 

оптимизировать уровень личностного развития обучающихся. 

Процедура оценки личностных результатов освоения АООП должна быть позитивной, 

а не угрожающей, устанавливающей негативные связи между оценкой и ситуацией 

пребывания в школе. Способы оценки должны соответствовать возрасту, уровню, развития 

ребёнка, быть эффективными и удобными, быть включёнными в обычные школьные 

занятия. Потому процедура оценки достижения учащимися личностного результата 

образования осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся. 

Всестороння и комплексная оценка личностных результатов овладения 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной оценки, который представляет собой 

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

Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и включает 

классного руководителя, воспитателя, педагога психолога и логопеда, дефектолога, 

работающих с данным обучающимся, которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 

АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Ответственность за ведение документации (заполнение индивидуальной карты 

личносностного роста обучающегося) возлагается на классного руководителя 

обучающегося. 

В соответствии с показателями неврологического и психофизического состояния 

здоровья обучающихся требования к процедуре проведения оценки личностных 

результатов освоения АООП заключаются в следующем: 

наличие диагностического обследования возможностей всех доступных видов 

деятельности обучающегося; 

наличие документа, содержательного материала, который позволит визуализировать 

информацию, создаёт зрительную опору (индивидуальная карта развития обучающегося); 

наличие экспертной оценки (наблюдения, беседы, анализ творческих работ, спортивных достижений и т.д.) 

наличие регламента сроков вынесения оценки. 

Возможные личностные результаты освоения АООП включают овладение 

обучающимися социальными компетенциями, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Система оценки личностных результатов включает целостную характеристику 

выполнения обучающимися АООП, отражающую взаимодействие следующих 

компонентов образования: 

что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени обучения; что из 

полученных знаний он может и должен применять на практике; насколько активно, 

адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью АООП учитывается и мнение родителей (законных представителей), так как 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных сферах (школьной и семейной). 
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6. Содержательный раздел. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально – личностные 

качества и социальные (жизненные компетенции обучающегося, социально – значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образовательного процесса – введения обучающегося с нарушением интеллекта в 

культуру, обогащение их социокультурным опытом. 

Отличительной особенностью ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является ориентация на результаты 

образования как системообразующий компонент. В связи с этим от современного педагога 

требуется серьезная подготовка и соответствующие умения по формированию и 

систематическому отслеживанию личностных результатов. 

Диагностику личностных результатов освоения АООП необходимо проводить 

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

показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа делает вывод о динамике 

развития жизненной компетенции обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) за год по каждому показателю. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 

0 баллов – нет фиксируемой динамики; 1 балл – минимальная динамика; 

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

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребёнка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет представить не только полную картину динамики 

целостного развития ребёнка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Таким образом, результаты учителя и/или образовательного учреждения – это разница 

между личностными результатами учеников в начале обучения (входная диагностика) и в 

конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что 

педагогическому коллективу и образовательному учреждению в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников в соответствие с 

современными требованиями (ФГОС). По результатам мониторинга каждый педагог 

может наблюдать, в каких областях ему, прежде всего, необходимо работать – ставятся 

конкретные цели и задачи педагогического воздействия на ближайшее развитие, а также 

планируются на будущее вперед. 

6.1. Критерии, параметры и индикаторы оценки личностных 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отстаостью 

(интеллектуальными нарушениями) личностные результаты освоения АООП включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной программы обучающимся с 

лёгкой степенью умственной отсталости отражают: 

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

Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
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необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в

 нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

На основании сформулированных в ФАООП требований к личностным результатам 

освоения АООП, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции учащихся, программа предусматривает перечень параметров и 

индикаторов оценки каждого результата. Критерии оценок и параметры воспитанности 

учащихся называют качествами личности, которые надо выработать, чтобы достичь 

успеха. Они дифференцируются по возрастным периодам, соответствующим специфике 

индивидуально – возрастных особенностей развития умственно – отсталого школьника, а 

именно: 1-4 классы, 5-9 классы. 

Ниже представлена таблица, в которой каждый критерий (личностный результат) 

предполагает один или несколько параметров. Параметры, в свою очередь, могут 

включать несколько индикаторов, по которым производится оценка достижения этих 

личностных результатов. 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание Сформированность 

понятийного 

Понимать и использовать в речи 

положительные 

себя как 

гражданина 

аппарата, 

характеризующего 

качества, характеризующие гражданскую 

направленность 

России; гражданскую 

направленность. 

(патриотизм, трудолюбие, верность, 

справедливость, 

формировани

е 

 честь, смелость, и др. социальные 

компетенции). 

чувства Сформированность 

понимания 

Понимать, что связывает ребенка: с его 

близкими, 

гордости себя как члена семьи, 

члена 

друзьями, одноклассниками, с Родиной. 

за свою 

Родину. 

общества, члена 

государства. Выполнять поручения в семье, в школе. 

  Бережно относиться к окружающему миру 

(через 

  трудовое и экологическое воспитание). 
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 Сформированность 

чувства 

Знать символики школы, района, города, 

области, страны. 

 патриотизма. Уважительно относиться к себе, к другим 

людям 

2. Воспитание Сформированность Признавать возможность существования 

различных точек 

уважительног

о 

уважительного и зрения и права каждого иметь свою точку 

зрения. 

отношения к 

иному 

доброжелательного 

отношения к 

Уважать и доброжелательно 

мнению, 

истории и 

другому человеку, его 

мнению, 

относиться к другим (толерантность): 

культуре 

других 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

— этническая толерантность; 

народов. вере, гражданской 

позиции, к 

— конфессиональная толерантность 

(уважительное 

 истории, культуре, 

религии, 

отношение к представителям других 

религий и 

 традициям, языкам, 

ценностям 

вероисповеданий); 

 народов России и 

народов мира. 

— возрастная толерантность; 

  — гендерная толерантность. 

  Вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем 

  взаимопонимания. 

3. 

Сформированност

ь адекватных 

представлений 

о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспеч

ении 

Сформированность 

адекватных представлений о 

своих возможностях, 

способностях. 

Рассказать о себе (Ф. И. О., имена 

родителей, адрес дома 

и школы, каким маршрутом добраться и т. 

д.). 

Выполнять поручения в семье, в школе 

(заправить 

кровать, помыть посуду, выполнить уборку, 

провести дежурство и т.д.). 

Сформированность 

представлений о своих 

потребностях. 

Уметь обратиться с просьбой (например, о 

помощи) или 

сформулировать просьбу о своих 

потребностях, иметь достаточный запас фраз и 

определений («извините, эту 

прививку мне делать нельзя»; «повторите, 

пожалуйста, я не услышал; я не совсем понял, 

что ты имеешь в виду»). 

Выполнить насущно необходимые действия 

(бытовые 

навыки: самостоятельно поесть, одеться, и т. 

д.). 

Ориентироваться в классе, школе (знать, где 

классный 

кабинет, учителя, столовая, расписание 

уроков и т. д.) 

4. Овладение Сформированность Конструктивно общаться в семье, в школе 

(со взрослыми: 
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начальными конструктивных 

умений 

родители и педагоги): 

навыками 

адаптации 

общения в семье, — слушать и слышать («слушать 

объяснение темы 

в динамично 

из- 

в школе, в социуме. учителем на уроке»); 

меняющемся 

и 

 — обращаться за помощью; 

развивающем

ся 

 — выражать благодарность; 

мире.  — следовать полученной инструкции; 

  — договариваться; 

  — доводить начатую работу до конца; 

  — вступать в обсуждение; 

  — задавать вопросы; 

  — исправить недостатки в работе. 

  Конструктивно общаться со сверстниками: 

  — знакомиться; 

  — присоединиться к другим детям; 

  — просить об одолжении; 

  — выражать симпатию; 

  — проявлять инициативу; 

  — делиться; 

  — извиняться. 

  Уметь сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в 

  разных социальных ситуациях, умение не 

создавать 

  конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Сформированность Понимать ситуацию и на ее основе 

принимать адекватное 

 адаптироваться к 

определенной 

решение 

 ситуации.  

5.Овладение Сформированность 

умений 

Участвовать в повседневных делах школы, 

класса, брать 

социально- самостоятельности. на себя ответственность в быту. 

Участвовать в 

бытовыми  подготовке и проведении семейных 

мероприятий. 

умениями, Сформированность 

умений 

Владеть умениями самообслуживания дома 

и в школе. 

используемы

ми в 

самообслуживания.  

повседневной 

жизни 

Сформированность 

умений 

Иметь представления об устройстве 

школьной жизни. 

 выполнения доступных Уметь попросить о помощи в случае 

затруднений. 

 обязанностей в 

повседневной 

Ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании 

 жизни класса, школы. занятий. 
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 Сформированность 

знаний о 

Уметь начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, 

 правилах 

коммуникации и 

выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасение, 

 умений использовать их 

в 

завершить разговор. 

 житейских ситуациях. Уметь корректно выразить отказ и 

недовольство, 

  благодарность, сочувствие. 

6. Владение Сформированность 

навыков 

способность инициировать и поддерживать 

коммуника- 

навыками коммуникации цию с взрослыми 

коммуникаци

и и 

со взрослыми способность применять адекватные способы 

поведения в 

принятыми 

нормами 

 разных ситуациях 

социального  способность обращаться за помощью 

взаимодейств

ия, в сформированность 

навыков 

способность инициировать и поддерживать 

том числе 

владение 

коммуникации со 

сверстниками 

коммуникацию со сверстниками 

 

вербальными 

и 

невербальным

и 

 способность применять адекватные способы 

поведения в 

разных ситуациях 

способность обращаться за помощью 

коммуникатив

ными 

владение средствами способность использовать разнообразные 

средства ко- 

компетенциям

и, использование 

доступных 

коммуникации ммуникации согласно ситуации 

адекватность 

применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно ситуации 

информацион

ных 

технологий 

для 

коммуникации; 

 

использование доступных информационных 

технологий для коммуникации; 

7. 

Способность 

Сформированность 

знаний о 

соблюдать правила поведения в разных 

социальных 

к осмыслению правилах поведения в 

разных 

ситуациях: 

социального социальных ситуациях. — с близкими в семье; 

окружения, 

своего 

 — с учителями; 

места в нем,  — с учениками; 

принятие  — с незнакомыми людьми. 

соответствую

щих 

Сформированность 

основ 

Адекватность применения ритуалов 

возрасту 

ценностей и 

нравственных 

установок и 

социального взаимодействия 

социальных 

ролей. 

моральных Отвечать за свои поступки. 
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 норм. Уважать свое мнение и мнение 

окружающих. 

  Быть благодарным, проявлять сочувствие, 

правильно 

  выразить отказ, умение корректно высказать 

просьбу, 

  намерение, опасение и др.) 

 Сформированность 

умений в 

Организовывать собственную деятельность: 

 организации 

собственной 

— в быту 

 деятельности — в общественных местах и т. д. 

8. Принятие и Сформированность 

внутренней 

Посещать школу, не иметь 

освоение 

социальной 

позиции школьника на 

уровне 

пропусков без уважительной причины. 

роли положительного 

отношения к 

 

обучающегос

я, 

школе  

развитие 

мотивов 

Ориентация на 

содержательные 

Соблюдать правила поведения на уроках. 

учебной моменты школьной Соблюдать правила поведения на переменах 

и 

деятельности действительности и 

принятие 

мероприятиях. 

. образца «хорошего 

ученика». 

Проявлять активность на уроках и 

внеурочное время. 

 Сформированность 

выраженной 

Выполнять задания учителя в школе и дома. 

 устойчивой учебно- Проявлять интерес к учебным предметам. 

 познавательной Применять полученные знания в жизни 

 мотивации.  

9. 

Сформированност

ь 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми 

и 

сверстниками 

в разных 

социальных 

ситуациях. 

Готовность к 

коллективным 

формам общения. 

Проявлять интерес к общению; помогать и 

поддерживать 

одноклассников, прислушиваться к их 

советам; критически относиться к результатам 

общения, правильно оценивать замечания 

одноклассников; 

ориентироваться в ситуации общения. 

Владение средствами 

коммуникации. 

Уметь выразить свое отношение к 

происходящему: 

речью, мимикой или жестами, осознавать 

свое поведение в коллективе, следовать 

адекватным формам поведения. 

10

 Способность

 к 

осмыслению 

картины мира, ее 

Сформированность 

опыта 

реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, 

Проявляет адекватность бытового 

поведения с точки 

зрения опасности / безопасности для себя, 

с точки зрения сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 
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временно- 

пространственной 

организации; 

формирование 

целостного, 

социально 

ориентированног

о взгляда на мир 

в его органичном 

единстве 

природной

 

и социальной 

частей 

миром природных явлений 

и вещей, адекватного 

представления об 

опасности и безопасности, 

организации времени и 

пространства. 

Использует вещи в соответствии с их 

функциями, 

принятым порядком и характером ситуации. 

Накапливает личные впечатления, 

связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве 

Устанавливает взаимосвязь порядка 

природного и 

бытового уклада собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя сообразно этому 

пониманию (выбрать одежду, спланировать свои 

занятия в соответствии с сезоном и погодой, 

помыть грязные сапоги, и т.д.). 

11. 

Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

Сформированность 

элементарных 

представлений об 

эстетических и 

Видеть и понимать красоту в окружающем 

мире. 

ценностей и 

чувств. 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры. 

 

Сформированность 

творческой 

активности, интереса к 

искусству, 

художественным 

традициям своего народа. 

Выражать свои мысли, чувства, впечатления 

в форме 

эстетического суждения, оценки. 

Участвовать в различных видах творческой 

деятельности, выражать себя в доступных видах 

творчества. Понимать 

художественные традиции своего народа. 

12. Развитие Сформированность 

этических 

Уважать и любить себя. 

этических 

чувств, 

чувств, 

доброжелательности, 

Проявлять чувства доброжелательности, 

искренности, 

доброжелател

ьности, 

эмоционально-

нравственной 

уважительности, справедливости, 

вежливости, терпения 

эмоционально 

- 

отзывчивости. по отношению к другим людям. 

нравственной Сформированность 

понимания 

 

отзывчивости 

и 

и сопереживания 

чувствам 

 

взаимопомощ

и, 

проявление 

других людей.  

сопереживани

я к 

  

чувствам 

других 

  

людей.   

13. Сформированность 

умений 

Применять умения личной гигиены в 

повседневной 

Сформирован личной гигиены. жизни. 
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ность 

установки Сформированность 

понятий 

Различать вредные привычки от полезных. 

за 

безопасный, 

«здоровый образ 

жизни», 

Заниматься спортом. 

здоровый 

образ 

«вредные Применять различные формы ЗОЖ в 

повседневной 

жизни, 

наличие 

привычки». жизни. 

мотивации Сформированность 

умений к 

Создавать художественные образы в своем 

воображении. 

к творческому 

труду, работе 

творческому труду. Участвовать в доступных ему формах 

творческой деятельности. 

на результат,  Положительно относиться к трудовой 

творческой 

бережному 

от- 

 деятельности. 

ношению к  Уметь сотрудничать со сверстниками, 

старшими детьми и 

материальны

м и 

духовным 

ценностям. 

 взрослыми. 

Сформированность 

бережного 

Понимать и ценить роль трудовой 

деятельности в жизни 

 отношения к 

материальным и 

человека. 

 духовным ценностям. Быть искренним, заботливым по отношению 

к себе и 

  другим людям. 

14. 

Проявление 

Сформированность 

начального 

Участвовать в трудовых акциях. 

готовности опыта участия в 

различных видах 

Уметь взаимодействовать в коллективных 

творческих 

к 

самостоятельной 

общественно-полезной делах. 

жизни деятельности.  

 Сформированность 

житейских 

Готов обучаться бытовому труду. 

 умений 

самообслуживания. 

Обладает умениями самообслуживания. 

 Сформированность 

умений 

Поддерживать коммуникацию со взрослыми 

и 

 Межличностного 

общения. 

сверстниками. Умеет обратиться за 

помощью. 

  Усваивает позитивные образцы 

взаимодействия в семье, 

  школе, социуме. 

 

3) Систему бальной оценки результатов 

Оценка достижения планируемых личностных результатов освоения АООП 

проводится по 10 бальной шкале с учетом стартового уровня развития самого ребенка. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единиц. 
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Б
ал

л
ы

  

Полнота усвоения и 

самостоятельность применения 

 

Б
ал

л
ы

  

Полнота усвоения и 

самостоятельность применения 

0 информация не усвоена, 

невозможность 

применения 

5 усвоение половины, 

потребность в помощи в виде 

наглядных опор 

1 усвоение отдельных элементов 

информации, 

полная зависимость от взрослого 

6 усвоение более половины, 

потребность в обучающей 

помощи 

2 усвоение отдельных элементов 

информации, 

потребность в значительной помощи 

7 усвоение в основном, 

потребность в направляющей 

помощи 

3 усвоение отдельных элементов 

информации, 

потребность в практической помощи 

8 усвоение в основном, 

потребность в ситуативной 

помощи 

4 усвоение менее половины, 

потребность в 

незначительной помощи 

9 усвоение в полном объёме, 

потребность в 

организующей помощи 

  10 усвоение в полном объёме, 

используется полностью 

самостоятельно 

4) Документ, в котором отражаются индивидуальные результаты каждого 

учащегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся членами экспертной группы в 

соответствующий протокол (Приложение 2). Анализ личностных результатов освоения 

АООП отражается руководителем экспертной группы в педагогическом представлении с 

описанием динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка, которое 

обсуждается членами школьного ППк совместно с родителями (законными 

представителями), определяется перспектива дальнейшего личностного развития 

учащихся. Карты личностных результатов освоения АООП (Приложение 1) включаются 

в состав индивидуальных дневников психолого-педагогических наблюдений за развитием 

учащихся. 

 

2.5. Система оценки достижения учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» и педагогических 

кадров. Система оценки достижения учащимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

1. 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; 

2. Ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование базовых учебных действий; 

3. Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

4. Предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
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деятельности общеобразовательной организации; 

5. Позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 

учащихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) Дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) Объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) Единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, 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 учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для 

оценки качества образования. 

Показатели оценки деятельности педагогов 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность учащихся с умственной отсталостью, осуществляется на основе 

интегративных показателей 

1. Положительная динамика развития учащегося («было» — «стало»); 

2. Сохранение психоэмоционального статуса учащегося. 

В целом эта оценка должна соответствовать требованиям, изложенным в 

профессиональном стандарте педагога 

Показатели оценки деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

1. В рамках аттестации педагогических кадров 

2. Мониторинга качества образования 

Организация и содержание оценочных процедур отражены в Положении о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, проведения промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся; Положении о системе внутреннего мониторинга качества 

образования. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

 

3.1.1 РУССКИЙ ЯЗЫК  

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 

правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 

направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Цель программы: развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекция 

недостатков мыслительной деятельности. 

Задачи: 

— 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; 

— 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. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) область «Язык и речевая практика» изучается с 1 по 9 

класс. 

5класс-9 класс. 

Русский язык 136 часа (34 недели по 4 часа в неделю). 

Чтение (Литературное чтение) 136 часов (34 недели по 4 часа в неделю). Общий объём 

учебного времени составляет 272 часов в год. 

Грамматика, правописание и развитие речи 

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

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости. Разделительный ь. Ударение. Гласные ударные и 

безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Морфология 

Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 

слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 

гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 

предлог. 

Разделительный ъ. 

Части речи 

Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 
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Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 

Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 

рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 

единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 

существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 

числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 

окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 

имена существительные. 

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 

имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 

имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 

прилагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном 

и множественном числе. 

Глагол 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. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 

распространенные и нераспространенные. 

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в тексте 

с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 

существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 

препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 

Знаки препинания при прямой речи. 

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 

союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 

предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 

КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа 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 

художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 
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текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 

материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллективно 

составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 

привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо 

Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: личные и 

деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 

доверенность, расписка и др. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Раздел «Звуки и буквы» 

Повторение. Звуки и буквы. Звуки речи: гласные и согласные. Характеристика 

гласных (слогообразующая роль, ударные и безударные) и согласных (мягкие — твердые, 

звонкие — глухие). Буквенная азбука — алфавит. Установление несовпадения звука и 

буквы в слове. Знакомство с орфографическим словарем. 

Мягкие и твердые согласные перед и, е, ю, я. Дифференциация мягких и твердых 

согласных. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, ю, я. 

Мягкий знак. Разделительный ь. Правописание слов с разделительным мягким знаком 

(ь Дифференциация слитного и раздельного произношения согласных и гласных в слогах 

(ля — лья). Употребление ь как показателя раздельного произношения согласного и 

гласного. 

Парные звонкие и глухие согласные, их правописание на конце слова. 

Дифференциация звонких и глухих согласных. Установление несоответствия звука и 

буквы. Правописание звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. 

Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и 

несоответствие в безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка 

написания безударной гласной. Непроверяемые безударные гласные. 

Раздел «Слово. Состав слова» 

Корень и однокоренные слова. Нахождение общей части в родственных словах, 

подбор однокоренных слов, общее и различия в значении однокоренных слов. Включение 

однокоренных слов в предложения. 

Окончание. Окончание – изменяемая часть слова. Связь слов в предложении с 

помощью окончания. 

Приставка. Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в 

зависимости от приставки. Составление словосочетаний, противоположных по значению. 

Приставка и предлог. Их различение. Разделительный ъ в словах с приставками. 

Суффикс. Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от 

суффикса. Суффиксы с уменьшительно-ласкательным значением (-оньк- — -еньк-, -ушк- 

— -юшк-, -ик- и др.). Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

проверяемых безударных гласных в корнях слов путем изменения формы слова или 

подбора однокоренных слов. Наблюдение за 

единообразным написанием орфограмм в ряду однокоренных слов. Проверяемые и 

проверочные слова в группе однокоренных слов. 

Правописание звонких и глухих согласных в корне слова. Правописание проверяемых 

звонких и глухих согласных в корнях слов путем изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в ряду 

однокоренных слов. 

Непроверяемые написания в корне слова. Непроверяемые безударные гласные. 

Непроизносимые согласные в корне. Составление словаря слов с непроизносимыми 
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согласными, размещение их по алфавиту. Двойные согласные в корне. Составление 

словаря с двойными согласными в корне. Наблюдение за единообразным написанием 

орфограмм в ряду однокоренных слов. 

Раздел «Части речи». 

Названия предметов, действий, признаков. Употребление разных частей речи в 

предложении и тексте. 

Понятие о частях речи. Существительное. Глагол. Прилагательное. 

Части речи. Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Их значение и 

вопросы как средство для выявления этих частей речи. Различение частей речи по 

вопросам и значениям. Употребление разных частей речи в предложении и тексте. 

Имя существительное. Значение существительных в речи. Значение в речи. 

Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их 

профессии, животные, растения, явления природы, состояние и т. д. Существительные, 

близкие (предмет один, а слов много) и противоположные по значению. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные, различение их с помощью вопросов «кто это?», «что 

это?». 

Имена существительные собственные и нарицательные. Имена собственные и 

нарицательные, различение имен предметов. Различение имен нарицательных и 

собственных, делать вывод о правилах правописания имен собственных. Правописание 

имен собственных. 

Изменение имен существительных по числам. Понятие о единственном и 

множественном числе. Употребление существительных в единственном и множественном 

числе. Изменение существительных по числам. 

Род существительных. Понятие «рода». Существительные мужского, женского, 

среднего рода. Различение существительных по родам. 

Имя прилагательное. Значение прилагательных в речи. Значение в речи (оценить 

предмет, определить его качественные стороны). Признаки, обозначаемые 

прилагательными: цвет, размер, форма, вкус, материал, из которого сделан предмет, его 

оценочная характеристика. Упражнения в образовании прилагательных от 

существительных. Прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Использование имен прилагательных для выражения сравнения, художественных 

определений, переносного значения. Выделение из текста словосочетаний 

существительных с прилагательными и коллективное восстановление текста по опорным 

словосочетаниям. 

Изменение прилагательных по родам. Род прилагательных. Его зависимость от рода 

имен существительных. Окончания имен прилагательных мужского, женского и среднего 

родов. Подбор к существительным нескольких прилагательных по смыслу. Их 

согласование с существительным. 

Глагол. Значение глагола в речи. Значение в речи. Семантические группы глаголов 

(глаголы движения, речи, мысли, труда, чувства). 

Изменение глаголов по временам. Употребление в речи глаголов различных 

временных категорий. Настоящее время глагола. Прошедшее время глагола. Будущее 

время глагола. 

Раздел «Предложение» 

Главные и второстепенные члены предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Постановка вопросов от главных членов к второстепенным членам. 

Нераспространенное и распространенное предложения. Распространение 

предложения. Использование структурных схем с изменением порядка слов в 

предложении. Выделение из предложения словосочетаний. Постановка вопросов от 

главного слова к зависимому. Составление предложений с данными словосочетаниями. 

Однородные члены предложения. Практическое знакомство с однородными членами 
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предложения. Интонация перечисления. Дополнение предложений однородными членами. 

Интонация предложений. Точка, вопросительный, восклицательный знаки в конце 

предложения. Выделение вопросительных слов в предложении. Составление 

вопросительных предложений с данными вопросительными словами и без них. 

Правильное интонирование. Упражнения в составлении восклицательных предложений. 

Интонация в восклицательном предложении. 

Раздел «Повторение» 

Состав слова. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Предложение. 

«Связная речь» 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Коллективное составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, средств связи предложений и 

частей текста. Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске 

и в тетрадях. 

Изложение текста по плану и опорным словам. Коллективное изложение зрительно 

воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. Обсуждение темы и 

основной мысли. Отражение в заголовке идеи текста. Наблюдение за средствами связи и 

образными словами, использование их в качестве опорных слов. Запись текста на доске и 

в тетрадях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Составление рассказа по сюжетной 

картинке и данному плану с обсуждением темы, структуры текста, отбором словаря, 

построением предложений, использованием средств связи между ними. Озаглавливание 

рассказа. Коллективная запись начала рассказа с последующим самостоятельным 

воспроизведением частей текста (наиболее простых). 

Составление текста письма. Составление текста письма к родственникам (друзьям). 

Анализ структуры письма. Отбор содержания и речевых средств для основной части 

письма. Коллективная запись на доске и в тетрадях. 

 

Содержание программы учебного предмета 6 класс 

Повторение 

Главные и второстепенные члены предложения. Предложения нераспространенные и 

распространенные. Однородные члены предложения. Перечисление без союзов и с 

одиночным союзом и. Знаки препинания при однородных членах. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Правописание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Слова с разделительным ь. Двойные и 

непроизносимые согласные. 

Слово 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень, приставка, суффикс и окончание. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корне 

слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов. 

Правописание приставок. Приставка и предлог. Разделительный ъ. 

Имя существительное. Значение имени существительного и его основные 

грамматические признаки: род, число, падеж. 

Правописание падежных окончаний имен существительных единственного числа. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний. Правописание родительного падежа существительных женского и среднего 

рода с основой на шипящий. 

Знакомство с именами существительными, употребляемыми только в единственном 

или только во множественном числе. 

Имя прилагательное. Понятие об имени прилагательном. Значение имени 

прилагательного в речи. Умение различать род, число, падеж прилагательного по роду, 
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числу и падежу существительного и согласовывать прилагательное с существительным в 

роде, числе и падеже. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

Предложение 

Простое предложение. Простые предложения с однородными членами. 

Главные и второстепенные члены предложения в качестве однородных. Перечисление 

без союзов, с одиночным союзом и, с союзами а, но. Знаки препинания при однородных 

членах. 

Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но. Знаки 

препинания перед союзами. 

Практическое употребление обращения. Знаки препинания при обращении. 

Связная речь1 

Работа с деформированным текстом. 

Распространение текста путем включения в него имен прилагательных. 

Изложение   рассказа по коллективно составленному плану (тематика: 

общественные дела, достойный поступок товарища и т. д.). 

Составление рассказа по картине по коллективно составленному плану 

Составление рассказа по картине и данному началу с включением в рассказ имен 

прилагательных. Составление рассказа по опорным словам и данному плану. Составление 

рассказа с помощью учителя по предложенным темам («Прогулка в лес», «Летом на 

реке», «Лес осенью», «Катание на лыжах» и др.). 

Сочинение по коллективно составленному плану на материале экскурсий, личных 

наблюдений, практической деятельности. 

Деловое письмо: письмо товарищу, заметка в стенгазету (о проведенных 

мероприятиях в классе, хороших и плохих поступках детей и др.), объявление (о 

предстоящих внеклассных и общешкольных мероприятиях). 

Содержание учебного предмета 7 класс 

Раздел «Повторение». Звуковая характеристика языка: гласные и согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные. Их 

дифференциация. 

Соотношение произношения и написания (соответствие и несоответствие 

произношения написанию в корне, приставке, окончании). Общий способ решения 

орфографических задач. Развитие умений находить орфограмму, устанавливать ее место 

(приставка, корень, окончание), выбирать способ решения орфографической задачи 

(подбор или подстановка проверочного слова). Употребление разделительных ь и ъ знаков 

в словах. Работа со школьным орфографическим словарем. Алфавит. 

Единство темы, наличие основной мысли и ее развитие, части текста (вступление, 

основное содержание, заключение), изобразительные средства языка (сравнение, 

определение, употребление слов в переносном значении). 

Раздел «Состав слова». Образование разных частей речи с помощью приставок и 

суффиксов. Их дифференциация. Определение значений слов. Выделение приставки, 

корня, суффикса и окончания. Эмоционально-оценочные слова. Их значение в тексте. 

Описание предметов, обозначенных словами с различной эмоциональной оценкой. 

Подбор однокоренных слов. Определение значений слов. Общее и различное в значении 

родственных слов. Единообразное написание гласных и согласных в корнях 

однокоренных слов. Способы проверки орфограмм в корне слова и в окончаниях 

существительных. Зависимость способа проверки от места орфограммы в слове. Слова с 

непроверяемыми безударными гласными, непроизносимыми и двойными согласными в 

корне. 

Правописание приставок на а и о, приставка пере-. Разделительный твердый знак (ъ) 

после приставок. Составление групп слов с разделительным твердым знаком (ъ). Сложные 
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слова с соединительными гласными о, е. Подбор сложных слов по единой теме, 

составление текста с этими словами. 

Раздел «Имя существительное». Роль в речи. Расширение круга имен 

существительных за счет слов, обозначающих состояние человека и природы, события, 

действия, профессии людей, черту характера. Существительные, близкие и 

противоположные по значению. Использование их в контексте. Определение 

грамматических признаков существительного (род, число, падеж, склонение) с опорой на 

таблицу. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе. Проверка окончаний способом подстановки существительного того 

же склонения и падежа, но с ударным окончанием. Склонение 

существительных во множественном числе. Правописание существительных в 

родительном падеже с шипящей на конце. Дифференциация правописания 

существительных с шипящей на конце в единственном и во множественном числе (тишь, 

врач, туч). Выделение опорных слов из короткого текста и восстановление повествования 

с ориентацией на опорные слова. 

Раздел «Имя прилагательное». Роль в речи. Расширение круга имен прилагательных 

за счет обозначения пространственного расположения предметов (близкий, далекий), 

оценочной характеристики (мужественный, добродушный). Правописание родовых 

окончаний прилагательных. Дифференциация окончаний единственного и 

множественного числа: -ее, -ие. Упражнения в подборе прилагательных, помогающих 

описать предмет. Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Использование образных средств языка (определение, сравнение). Склонение имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном 

числе. Проверка безударных окончаний прилагательных с помощью вопроса. Составление 

словосочетаний прилагательных с существительными в косвенных падежах. Подбор 

словосочетаний на определенную тему, составление текста по опорным словосочетаниям. 

Раздел «Местоимение». Значение личных местоимений в речи. Упражнения в 

правильном соотнесении местоимений с существительными. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение и правописание личных 

местоимений единственного и множественного числа. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Упражнения в правильном использовании местоимений как средства 

связи предложений в тексте. 

Раздел «Глагол». Роль в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, 

труда, чувства, цвета, звучания). Слова, близкие и противоположные по значению. 

Включение их в предложения. Начальная форма глагола (неопределенная форма) на -ть, -

ться, -ти, -чь, -чься (что делать? что сделать?). Изменение глагола по временам и числам. 

Лицо глагола в настоящем и будущем времени. Род глагола в прошедшем времени. 

Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределенной формы (-тся, 

-ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам (спряжение). 

Правописание частицы не с глаголами. Выделение из текста глагольной лексики с 

последующим восстановлением текста с опорой на эту лексику и средства связи. 

Раздел «Предложение». Сложное предложение с союзами и, а, но и без союзов. 

Сравнение его с простым предложением. Смысловая и интонационная законченность 

сложного предложения. Наблюдение за простым предложением с однородными членами с 

союзами и, а, но и сложным предложением с теми же союзами. Их сравнение. 

Использование схем. Знаки препинания. Выделение простых и сложных предложений из 

литературного текста. Составление предложений различных конструкций по картинкам, 

по ситуации, по теме. 

«Связная речь» 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. Коллективное составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с обсуждением темы, средств связи предложений и 
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частей текста. Озаглавливание текста в связи с выделенной темой. Запись текста на доске 

и в тетрадях. 

Изложение текста по плану и опорным словам. Коллективное изложение зрительно 

воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. Обсуждение темы и 

основной мысли. Отражение в заголовке идеи текста. Наблюдение за средствами связи и 

образными словами, использование их в качестве опорных слов. Запись текста на доске и 

в тетрадях. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. Составление рассказа по сюжетной 

картинке и данному плану с обсуждением темы, структуры текста, отбором словаря, 

построением предложений, использованием средств связи между ними. Озаглавливание 

рассказа. Коллективная запись начала рассказа с последующим самостоятельным 

воспроизведением частей текста (наиболее простых). 

Составление текста письма. Составление текста письма к родственникам (друзьям). 

Анализ структуры письма. Отбор содержания и речевых средств для основной части 

письма. Коллективная запись на доске и в тетрадях. 

Содержание программы учебного предмета 8 класс 

Повторение. 

Простое и сложное предложение. Подлежащее и сказуемое в простом и сложном 

предложении. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов. Простое 

предложение с однородными членами. 

Слово. Состав слова. 

Однокоренные слова. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям 

речи. Разбор однокоренных слов по составу. Единообразное написание звонких и глухих 

согласных в корне слов. Правописание ударных и безударных гласных в корне слов. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Правописание приставок. 

Приставка и предлог. Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости 

от произношения. Сложные слова. Образование сложных слов с соединительными 

гласными и без соединительных гласных. 

Имя существительное. 

Основные грамматические категории имени существительного. Имя собственное. 

Склонение имён существительных. Правописание падежных окончаний имён 

существительных единственного числа. Правописание падежных окончаний имён 

существительных множественного числа. Несклоняемые существительные. 

Имя прилагательное. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, числе, 

падеже. Правописание падежных окончаний имён прилагательных в единственном числе. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных во множественном числе. 

Имена прилагательные на - ий, -ье, -ья, -ьи, их склонение и правописание. 

Личные местоимения. 

Лицо и число местоимений. Склонение местоимений. Правописание личных 

местоимений. Род местоимений 3 -го лица единственного числа. 

Глагол. 

Значение глагола. Неопределенная форма глагола на –ть, -ти, -чь. Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Изменение 

глаголов по лицам. 

Правописание глаголов 2 лица единственного числа. Глаголы 3 лица. Правописание 

глаголов с - тся и -ться. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение). Различение окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание личных 

окончаний глаголов I и II спряжения. 

Предложения. 

Простое предложение. Предложения нераспространённые и распространённые. 
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Главные и второстепенные члены предложений. Простое предложение с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных членах. Нераспространённые и 

распространённые однородные члены предложения. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Виды предложений по интонации. 

Знаки препинания в конце предложений. Сложное предложение. Сложные 

предложения с союзами и, а, но и без союзов. Сравнение простых предложений с 

однородными членами со сложными предложениями. Сложные предложения с союзными 

словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Повторение. Правила правописания 

в разных частях слова. Простые предложения. 

Сложные предложения. 

Содержание программы учебного предмета 9 класс 

Повторение. 

Простое предложение. Простое предложение с однородными членами. Обращение. 

Сложное предложение с союзами и, а, но. Сложное предложение со словами который, 

когда, где, что, чтобы, потому что. 

Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие, гласные 

ударные и безударные. Обозначение мягкости согласных буквой ь. Обозначение звонких и 

глухих согласных на письме. Буквы е, ё, ю, я в начале слова. Разделительные ь и ъ знаки. 

Количество звуков и букв в слове. 

Слово. Состав слова. 

Разбор слов по составу. Единообразное написание ударных и безударных гласных в 

корне слова, звонких и глухих согласных в корне слова. Единообразное написание ряда 

приставок на согласную вне зависимости от произношения. Правописание приставок, 

меняющих конечную согласную, в зависимости от произношения: без- (бес); воз- (вос); 

из- (ис); раз- (рас). Сложные слова. Образование сложных слов. Сложносокращенные 

слова. 

Имя существительное. 

Роль существительного в речи. Основные грамматические категории имени 

существительного. Правописание падежных окончаний имён существительных. Несклоняемые имена существительные. 

Имя прилагательное. 

Роль прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. Правописание падежных окончаний имён прилагательных. 

Личные местоимения. 

Роль личных местоимений в речи. Правописание личных местоимений. 

Глагол. 

Роль глагола в речи. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. 

Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы 

единственного и множественного числа. Частица не с глаголами. 

Наречие. 

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

Правописание наречий с о и а на конце. 

Имя числительное. 

Понятие об имени числительном. Числительные количественные и порядковые. 

Правописание числительных от 5 до 20; 30; от 50 до 80 и от 500 до 900. 

Правописание числительных 4; 200, 

300,400; 40,90, 100. 

Части речи. 

Имя существительное, имя прилагательное, глагол. Имя числительное,

 наречие, предлог. Употребление в речи. 

Предложение. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
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распространенные и нераспространенные. Предложения с однородными членами. 

Обращение. Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. Сложные предложения со словами который, когда, где, что чтобы, потому что. 

Составление простых и сложных предложений. Постановка знаков препинания в 

предложениях. Прямая речь (после слов автора). Кавычки при прямой речи и двоеточие 

перед ней. Большая буква в прямой речи. 

Повторение. 

Правописание приставок. Сложные и сложносокращенные слова. Правописание 

падежных окончаний имен прилагательных. Правописание личных местоимений. 

Правописание глаголов повелительной формы. Числительные количественные и 

порядковые. Правописание наречий с о и а на конце. 

3.1.2 Чтение   

(Литературное чтение) 5 - 9 класс 

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. 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) область «Язык и речевая практика» изучается с 1 по 9 

класс. 

5класс-9 класс. 

Чтение (Литературное чтение) 136 часов (34 недели по 4 часа в неделю). Общий объём 

учебного времени составляет 272 часов в год. 

 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 

путешествиях. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических подвигах 

во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, 

честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 

рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя. 

• присказка, зачин, диалог, произведение. 

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

пейзаж. 

• стихотворение, рифма, строка, строфа. 

• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм). 

• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 
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произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения. 

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 

главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 

поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 

событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 

Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану. 

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 

прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 

чтения (коллективное или с помощью учителя). 

 

Содержание учебного предмета 5 класс 

Примерная тематика курса 

Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, о его героизме в труде и 

ратных подвигах; о политических событиях в жизни страны; о труде людей, их отношении 

к Родине, друг к другу; о родной природе и бережном к ней отношении, о жизни 

животных. 

Раздел «Устное народное творчество». 

Считалки, заклички – приговорки, потешки, пословицы и поговорки, загадки. 

Народные сказки: «Никита Кожемяка», «Как наказали медведя», «Золотые руки», 

«Морозко», «Два Мороза», «Три дочери». 

Литературные сказки: А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

Д. Мамин – Сибиряк «Серая Шейка». 

Раздел «Картины родной природы». 

Русские писатели о природе: Г. Скребицкий «Июнь», «Сентябрь», «Добро 

пожаловать», «Декабрь», 

«Всяк по – своему», «Март», «От первых проталин до первой грозы», А. Платонов 

«Июльская гроза», И. Соколов – Микитов «Золотая осень», «Весна», В. Астафьев 

«Осенние грусти», А. Толстой «Весенние ручьи». 

Стихи русских поэтов о природе: И. Суриков «Ярко светит солнце…», А. Прокофьев 

«Берёзка», Ю. Гордиенко «Вот и клонится лето к закату…», К. Бальмонт «Первый 

снег», «К зиме», Ф. Тютчев 

«Чародейкою Зимою…», С. Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза», 

«Черемуха», А. Пушкин 

«Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами…», А. Толстой «Вот уж снег последний 

в поле тает…», А. Блок «Ворона», Е. Серова «Подснежник», И. Бунин «Крупный дождь в 

лесу зеленом..», Я. Аким «Весна, весною, о весне». 

Раздел «О друзьях – товарищах». 

Ю. Яковлев «Колючка», «Рыцарь Вася». 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отрывок из повести). В. Медведев 

«Фосфорический мальчик». 

Л. Воронкова «Дорогой подарок». Я. Аким «Твой друг». 

Раздел « Басни И. Крылова». 

И. Крылов. «Ворона и лисица», «Щука и кот», «Квартет». 

Раздел «Спешите делать добрые дела». 

Н. Хмелик «Будущий олимпиец». О. Бондарчук «Слепой домик». 

В. Осеева «Бабка». 

А. Платонов «Сухой Хлеб». 

В. Распутин «Люся», В. Брюсов «Труд». Р. Рождественский «Огромное небо». 

Раздел « О животных». 

Н. Гарин – Михайловский «Тёма и Жучка» (отрывок из повести «Детство Тёмы»). А. 

Толстой «Желтухин» (отрывок из повести «Детство Никиты). 
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К. Паустовский «Кот Ворюга». Б. Житков «Про обезьянку». 

Э. Асадов «Дачники». 

Ф. Абрамов «Из рассказов Алены Даниловны». С. Михалков «Будь человеком». 

Раздел « Из прошлого нашего народа». 

О. Тихомиров «На поле Куликовом». 

С. Алексеев «Рассказы о войне 1812 года». 

Н. Некрасов «И снится ей жаркое лето…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

А. Куприн «Белый пудель» (отрывки). 

Л. Жариков «Снега, поднимитесь метелью…». Ю. Коринец «У Могилы Неизвестного 

Солдата». 

Раздел « Из произведений зарубежных писателей». 

В. Гюго «Гаврош» (отрывки). 

М. Твен «Приключения Тома Сойера»(отрывок). 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (отрывки). Г.Х. 

Андерсен «Русалочка» (отрывок). 

 

Содержание программы «Чтение (Литературное чтение)» 6 класс 

Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 

событиях в мире; труде людей; родной природе и бережном отношении к ней; 

знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение "про себя". 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 

Разбор содержания, читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение непонятных 

слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; объяснение с 

помощью учителя слов, 

данных в переносном значении, и образных выражений, характеризующих поступки 

героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 

некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к выразительному 

чтению, 

выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 

Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких отзывов 

о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние главных 

действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев ВЛ. "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", "Белогрудка", 

"Злодейка". 

Бажов ПЛ. "Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень", "Надпись на 

камне", "У старого рудника", "Уральские были". 

Беляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атлантиды". 

Бианки ВВ. "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", "Сумасшедшая 

птица", "Морской чертенок 
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Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый туман", "Тайна заброшенного 

замка". Гайдар АЛ. "Тимур и его команда". 

Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", "Улица 

младшего сына". Катаев В.Л. "Белеет парус одинокий". 

Маршак С.Я. "Быль-небылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", "Ледяной 

остров", "Приключения в дороге". 

Мамин-Сибиряк А.Н. "Умнее всех сказка", "Емеля-охотник", "Дедушкино золото", 

"Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича". 

Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в солнечном городе", 

"Незнайка на Луне". 

Олеша Ю.К. "Три толстяка". 

Паустовский К.Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин", "Кот-ворюга", "Прощание с 

летом". Пермяк Е.А. "Волшебные истории", "Голубые белки", "Лесной", "Волшебная 

правда". 

Пришвин М.М. "Кладовая солнца", "Лесной хозяин", "Наш сад", "Барсук", "Лесной 

доктор", "Птицы под снегом". 

Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы". Русские народные сказки. Сказки 

народов мира. 

Скребицкий Г.А. "Длинноносые рыболовы", "Замечательный сторож". Толстой А.Н. 

"Золотой ключик или приключения Буратино". 

 

Содержание программы «Чтение (Литературное чтение)» 7 класс 

Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 

жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, былины. Литературные 

сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, , 

А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

Произведения А.М. Горького, К.Г. Паустовского, К.М., К.М.Симонова, В.П.Катаева, 

Ю.И.Коваля, А.Г. Алексина, Е.И. Носова, , РП. Погодина. М.М.Зощенко, Н.И.Рыленкова, 

Ю.Я.Яковлева, К.Я.Ваншенкина, М.В.Исаковского 

Навыки чтения 

Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не совпадающих со 

знаками препинания. 

Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, ха,рактеристика их поступков, подтверждение своего заключения 

словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 

Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 

Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица рассказчика. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц) 

Знание основных сведений из жизни писателей. 

Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах. 

Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 

Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих лиц. 

Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
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Рекомендуемая литература (на выбор) 

Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок Скрип", "Гуси в полынье", 

"Каиалуха". Беляев А.Р. "Чудесное окно". 

Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", 

"Мышарик", "Вести из леса". 

Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. "Детство". Дефо Д. "Робинзон 

Крузо". Жюль Берн "Дети капитана Гранта". 

Кассиль Л. "Ночная ромашка", "Огнеопасный груз", "Солнце светит". Катаев ВЛ. 

"Хуторок в степи". 

Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", "Последний луч", "Дети 

подземелья". Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч". 

Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Степная гроза", 

"Жильцы старого дома". Свифт Дж. "Путешествие Гулливера". 

Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных битв", "Под 

вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня о слепом 

баянисте", "Защитник Сталинграда"). Чехов АЛ. "Спать хочется", "Каштанка". 

Содержание программы учебного предмета 8 класс 

Примерная тематика. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. 

Краткие сведения об их жизни и творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Л.Н. Толстого, АН. Майкова, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, А.П. Чехова. Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина, А.А. Фадеева, М.А. 

Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, А.Г. 

Алексина, Л.И. Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с помощью 

учителя, иллюстрирование черт характера 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение 

дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 

Астафьев В.П. «Конь с розовой гривой», «Монарх в новых штанах», «Бабушка с 

малиной», «Запах сена», «Фотография, на которой меня нет», «Последний поклон». 

Беляев А.Р. «Золотая гора», «Прыжок в ничто». 

Бондарев Ю.В. «На большой реке», «Юность командиров», «Батальон просит 

огня». Ваншенкин К.Я. Стихотворения. 

Гайдар А.П. «Школа». Есенин С.А. Стихотворения. 

Искандер Ф.А. «Пиры Валтасара», «Молельное дерево». Каверин В. Л. «Два 

капитана». 

Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (отрывки). Полевой Б.Н. «Повесть о 

настоящем человеке». 
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Рубцов И.М. Стихотворения. Симонов К.М. Стихотворения. Сурков А.А. 

Стихотворения. 

Чехов А.П. «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев». 

Шукшин В.М. «Сильные идут дальше», «Сны матери», «Хозяин бани и огорода». 

 

Содержание программы учебного предмета 9 класс 

Примерная тематика. 

Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их жизни и 

творчестве. 

Произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, былины, 

баллады. Литературные сказки. 

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 

На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 

Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

Некрасова, Л.Н. Толстого, А.Н. Майкова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, А.П. Чехова, А.И. 

Куприна, И.А. Бунина. Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, 

А.Н. Толстого, А.А. Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. 

Инбер, Р. Гамзатова, В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. 

Михалкова, Ф.А. Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения. 

Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской орфоэпии. 

Выделение главной мысли произведения. 

Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 

Работа над планом, средствами языковой выразительности. 

Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме на 

материале нескольких произведений. 

Знание основных сведений о жизни писателей. 

Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 

Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 

Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. 

Обсуждение прочитанного. 

Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. Ведение 

дневника или стенда внеклассного чтения. 

Рекомендуемая литература (на выбор). 

Ахматова А.Н. Стихотворения. Беляев А.Р. «Человек-амфибия». Богомолов В.О. 

«Иван». 

Бондарев Ю.В. «Последние залпы», «Горячий снег». Быков В.В. «Альпийская 

баллада», «Обелиск». 

Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие». Жюль Верн «Таинственный остров». 

Воскресенская 3.И. «Сердце матери». 

Горький А.М. «В людях», «Мои университеты». Есенин С.А. Стихотворения. 

Зощенко М.М. Рассказы. 

Искандер Ф.А. «Сандро из Чегема». 

Паустовский К.Г. «Во глубине России», «Великий сказочник», «Разливы рек», 

«Исаак Левитан», 

«Приточная трава». 

Сурков А.А. Стихотворения. 

Толстой Л.Н. «Севастопольские рассказы» (выборочно). Цветаева М.И. 

Стихотворения. 
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Чехов А.П. «Дом с мезонином». 

Шукшин В.М. «Кляуза», «Мечты», «Чужие», «Жил человек», «Привет Сивому». 

 

3.1.3 МАТЕМАТИКА  

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с УО (ИН), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться. 

«Математика» является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью обучения математике является овладение учащимися системой доступных 

математических знаний, умений и навыков, необходимых в жизни в современном 

обществе и в будущей профессии. 

Задачами обучения математике являются: 

1. Овладение доступными математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту учащихся задач; 

2. Формирование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах 

и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

3. 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. 

Принципы, лежащие в основе построения программы: 

➢ Органическое сочетание обучения и воспитания. 

➢ Усвоение математических знаний. 

➢ Развитие познавательных способностей младших школьников. 

➢ Практическая направленность обучения и выработка, необходимых для этого 

умений. 

➢ Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

➢ Дифференцированный подход к обучению. 

Особенности реализации программы 

Специфика программы. Математика как учебный предмет содержит необходимые 

предпосылки для развития познавательных способностей учащихся. Развивая 

элементарное математическое мышление, она формирует и корригирует такие формы 

мышления, как сравнение, анализ, синтез, развивает способность к обобщению и 

конкретизации, создаёт условия для коррекции памяти, внимания и других психических 

функций. 

В процессе изучения курса математики у младших школьников формируются 

представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 

Учащиеся учатся выполнять устные и письменные арифметические действия с числами, 

составлять числовые выражения и находить их значение в соответствии с правилами 

порядка выполнения действий; накапливают опыт решения арифметических задач. В 

процессе наблюдений и опытов они знакомятся с простейшими геометрическими 

формами, приобретают начальные навыки изображения геометрических фигур, 
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овладевают способами измерения длин. 

В процессе изучения курса математики развивается речь учащихся. Младшие 

школьники знакомятся с математическим языком. Они учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, ставить вопросы по ходу 

выполнения задания, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в 1—4 классах. Распределение учебного материала, так же, как и ранее, 

осуществляется концентрическим путем, что позволяет обеспечивать постепенный 

переход от практического изучения математики к практико-теоретическому уровню. 

Особенностью расположения материала в программе является «забегание» вперёд, 

наличие подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию 

того или иного понятия. Программный материал каждого класса дан в сравнительно 

небольшом объёме, т.к. учащиеся с умственной отсталостью усваивают новые знания 

медленно, затрачивая при этом много времени. Программа предусматривает наряду с 

изучением нового материала постоянное закрепление и повторение изученного. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причём повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное, углубление ранее изученных знаний. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 

ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, проявлять 

инициативу и самостоятельность. 

Основные разделы. 

➢ Пропедевтика (1 класс) 

➢ Нумерация 

➢ Единицы измерения и их соотношения 

➢ Арифметические действия 

➢ Арифметические задачи 

➢ Геометрический материал 

Начальный курс математики – интегрированный: в нём объединены арифметический 

и геометрический материалы. 

Особенностью расположения материала в программе является «забегание» вперёд, 

наличие подготовительных упражнений, которые подводят учащихся к формированию 

того или иного понятия. Программный материал каждого класса дан в сравнительно 

небольшом объёме, т.к. учащиеся с умственной отсталостью усваивают новые знания 

медленно, затрачивая при этом много времени. Программа предусматривает наряду с 

изучением нового материала постоянное закрепление и повторение изученного. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала предыдущих 

лет обучения. Причём повторение предполагает постепенное расширение, а главное, 

углубление ранее изученных знаний. 

В процессе обучения математике учитель должен опираться на примеры сравнения, 

сопоставления и противопоставления, широко использовать наглядный и дидактический 

материал, вооружать учащихся практическими умениями и навыками. Учителю 

необходимо дифференцировать учебные требования к разным категориям детей по их 

обучаемости математике. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 

области чисел, позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании трудности 

учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования формируемых 
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знаний, умений и навыков. 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Математика» предполагает достижение учащимися предметных 

и личностных результатов, овладение базовыми учебными действиями. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года 

с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при 

освоении АООП учащимися. 

Содержание программы 5класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. 

Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и 

единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. Счет до 1 000 и от 1 

000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 

устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на калькуляторе. Округление 

чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины — километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 

м.Единицы измерения (меры) массы — грамм (1 г); центнер (1 ц);тонна (1 т). 

Соотношения: 1 кг = 1 000 г; 1 ц = 

100 кг; 1 т = 1 000 кг;1 т = 10 ц. Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 

500 р.,1 000 р.; размен, замена нескольких купюр одной. Соотношение: 1 год = 365 (366) 

сут. Високосный год. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания(в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остаткаи с остатком. Умножение и 

деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ⋅ 2; 400 ⋅ 2; 420 ⋅ 2; 4 : 2; 400 

: 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел без перехода через разряд(24 ⋅ 2; 243 ⋅ 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами 

устных вычислений. Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд приемами письменных вычислений; 

проверка правильности вычислений. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной ,двумя единицами (мерами) длины, стоимости приемами устных 

вычислений (55 см ± 16 см; 55 см ± 45 см; 1 м − 45 см; 8 м 55 

см ± 3 м 16 см; 

8 м 55 см ± 16 см; 8 м 55 см ± 3 м; 8 м ± 16 см; 8 м ± 3 м 16 см). 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби, 

числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или 

знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробейс 

единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого.Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел 

с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 
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.Составные задачи, решаемые в 2—3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. Треугольник. Стороны. 

треугольника: основание, боковые стороны. Классификация треугольников по видам 

углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем данным сторонам с помощью 

циркуля и линейки. Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. Линии в круге: 

радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), 

диаметр (D).Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100.Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, 

Е, К, М, О, Р, S, их использование для обозначения геометрических фигур. 

6 класс 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых; разложение чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. 

Чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе чисел в пределах 

1 000 000.Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная 

таблица, сравнение соседних разрядов, сравнение классов 

тысяч и единиц. Сравнение чисел в пределах 1 000 000.Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII—XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки 

чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. 

Проверка арифметических действий. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, устно и письменно. 

Дроби 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами .Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

(включая смешанные числа) с одинаковыми знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. Простые 

арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: 

расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в томчисле 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные),в пространстве (наклонные, 

горизонтальные, вертикальные). Знаки:⊥, ||. Уровень, отвес. Высота треугольника, 

прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 

7класс 

Нумерация 

Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание, отсчитывание по 1 ед. тыс., 1 
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дес. тыс., 1 сот. 

тыс. в пределах 1 000 000. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, виде десятичных дробей и обратное преобразование. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки чисел в 

пределах 1 000 000 устно (легкие случаи)и письменно. Умножение и деление чисел в 

пределах 1 000 000 на двузначное число письменно. Деление с остатком в пределах 1 000 

000.Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

(мерами) времени, письменно (легкие случаи).Умножение и деление чисел, полученных 

при измерении двумя единицами (мерами) стоимости, длины, массы, на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число письменно. 

Дроби 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи). Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями (легкие случаи).Десятичные 

дроби. Запись без знаменателя, чтение. Запись под диктовку. Сравнение десятичных долей 

и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной таблице. Нахождение 

десятичной дроби от числа. Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и 

разными знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

окончания события. Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби 

от числа. Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в 

одном и противоположном направлениях двух тел.Составные задачи, решаемые в 3—4 

арифметических действия. 

Геометрический материал 

Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба).Симметрия. Симметричные предметы, 

геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, 

симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построениеточки, 

симметричной данной относительно оси, центра симметрии. 

8класс 

Нумерация 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по2, 20, 200, 2 000, 20 

000; по 5, 50, 

500, 5 000, 50 000; по 25, 250, 2 500,25 000 в пределах 1 000 000, устно и с записью 

получаемых при счете чисел. 

Единицы измерения и их соотношения 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). 

Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2),1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. 

м (1 м2), 1 кв. 

км (1 км2); их соотношения:1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1м2 = 100 дм2, 1 м2 = 

10 000 см2,1 

км2 = 1 000 000 м2.Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а. Соотношения: 

1 а = 100 м2, 

1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Арифметические действия 
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Сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

(легкие случаи) чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно. 

Дроби 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. Умножение и деление 

обыкновенных и десятичных дробей на однозначное, двузначное число (легкие 

случаи).Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью. Простые арифметические задачи на нахождение 

среднего арифметического двух чисел. Составные задачи на пропорциональное деление, 

«на части», способом принятия общего количества за единицу. 

Геометрический материал 

Градус. Обозначение: 1°. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

тупого, развернутого, полного углов. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. Площадь. Обозначение: S. Измерение и вычисление площади 

прямоугольника (квадрата).Длина окружности: С = 2πR (С = πD). Сектор, сегмент. 

Площадь круга: S = πR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности, симметричных относительно оси, центра симметрии и 

более чисел. 

 

9класс Нумерация. 

Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

многозначных чисел. Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, 

длина, масса, емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы 

измерения стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). 

Единицы измерения длины: 

миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). 

Единицы измерения массы: грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). 

Единица измерения емкости: литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), 

минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя (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. 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Все виды устных вычислений с разрядными единицами в 

пределах 1 000 000; с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000 000. Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Нахождение неизвестного 

компонента сложения и вычитания. Способы проверки правильности вычислений 
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(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. 

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 накалькуляторе. 

Понятие «процента». Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. 

Простые и составные (в 3–4 арифметических действия) задачи. Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на разностное и кратное 

сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи 

на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, характеризующую 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность 

труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, количество 

предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на 

время (начало, конец, продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). Планирование хода решения задачи. Арифметические задачи, 

связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных инструментов 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 
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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 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 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. 

 

3.1.4 ИНФОРМАТИКА  

(VII-IX классы)  

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с приёмами работы с компьютером и другими 

средствами икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, житейских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики 

будет способствовать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных 

качеств, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

Цель программы: формирование общеучебных умений и навыков на основе 

средств и методов информатики и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с 

различными видами информации. 

Задачи: 

- выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы; 

- развитие познавательного интереса к использованию информационных и 

коммуникационных технологий. 

- формирование умений работы с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми 

материалами на электронных носителях. 

- воспитание бережного отношения к техническим устройствам; 

- развитие положительных качеств и свойств личности. 

Система оценки достижения учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / 

несоответствие науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Чем 

больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов. Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с 

оценками следующим образом: 

3 - если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий 
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«удовлетворительно» 

4 - «хорошо» если обучающиеся верно выполняют от 51% до 65% заданий 

5 - «очень

 хорошо» (отлично) 

если обучающиеся верно выполняют свыше 65% 

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики 

прочности усвоения предмета обучающимся, выставляются оценки, которые стимулируют 

учебную и практическую деятельность, оказывают положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Содержание программы учебного предмета 

7 класс 

 

Практика работы на компьютере. 

Техника безопасности в кабинете информатики. Компьютеры в нашей жизни. Состав 

основных устройств компьютера, их назначение и информационное взаимодействие. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Вид рабочего 

стола, знакомство с элементами рабочего стола Windows. Клавиатура, ЭЛЕМЕНТАРНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРАВИЛАХ КЛАВИАТУРНОГО ПИСЬМА 

Работа с простыми информационными объектами. 

Текст (создание, сохранение). Текст (преобразование, сохранение). Текст (удаление). 

Ввод небольшого текста. Редактирование текста. Таблица (создание, сохранение). Таблица 

(преобразование, сохранение). Таблица (удаление). Вывод текста на принтер. 

Поиск и обработка информации 

Информация, её сбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в 

Интернете. 

Поиск информации внутри компьютера, на съёмном носителе. 

Общение в цифровой среде Создание почтового ящика. Создание и передача 

сообщений. 

8 класс 

 

Практика работы на компьютере. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура. Клавиши и их назначение при наборе текста. Основные приемы работы с 

манипулятором мышь: перемещение, выделение, выполнение действий с помощью 

нажатия левой и правой кнопки мыши. 

Работа с простыми информационными объектами 

Текст (создание, преобразование, сохранение, удаление, ввод) . Редактирование текста. 

Таблица (создание, сохранение). Таблица (преобразование, сохранение).Таблица 

(удаление).Работа с таблицей. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в 

графическом редакторе. 

Поиск и обработка информации 

Информация, её сбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Поиск информации в Интернете. Информационные сайты. 

Поиск информации внутри компьютера. Поиск информации на съёмном носителе. 

Создание новых файлов и папок. 

Сохранение на внешних носителях файлов и папок. 

Общение в цифровой среде 

Создание почтового ящика. Вход в созданный почтовый ящик. Создание и передача 

сообщений. 

Технология ввода информации в компьютер 

Ввод текста. Запись звука с помощью микрофона. Запись изображения с помощью 
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видеокамеры. Сканирование рисунков. сканированных рисунков. Сканирование 

фотографий. Редактирование сканированных фотографий. Сканирование текста. 

Сканирование таблицы. Распечатка текста. 

Распечатка рисунков, фотографий. 

9 класс 

 

Практика работы на компьютере. 

Техника безопасности в кабинете информатики. Устройство компьютера. 

Периферийные устройства компьютера. Приемы работы на компьютере. Подключение 

внешних устройств (мышь, Flash-память, клавиатура, монитор). Использование 

простейших средств текстового редактора. 

Работа с простыми информационными объектами. 

Работа с рисунками в графическом редакторе. Организация системы файлов и папок 

для хранения собственной информации в компьютере, именование файлов и папок. Работа 

в ПРОГРАММАХ Word и Power Point. 

Поиск и обработка информации 

Поиск информации в компьютере и в сети Интернет, на съёмном носителе (флешке). 

Перенос информации в документ, систематизация и анализ найденной информацию. 

Общение в цифровой среде 

Создание странички в социальной сети. Вход на свою страницу. Прием и передача 

сообщений. Правила безопасного нахождения в социальных сетях. 

Технология ввода информации в компьютер 

Использование сменных носителей (флэш-карт). Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации. Создание презентаций. Размер слайда. Шаблон оформления 

(дизайн слайда). Разметка слайда (расположение заголовков, текста и объектов на слайде). 

Эффект перехода от слайда к слайду. Способы вывода презентаций. 

 

3.1.5 ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 

 Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и 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 учащихся развивается наблюда- 

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в дошкольном 

возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у учеников 

специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о природе: 

они изучают сезонные 

изменения в природе, знакомятся с временами года, их признаками, наблюдают за 

явлениями природы, сезонными изменениями в жизни растений и животных, получают 

элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход 

от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе I—

IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 
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одновременно служит основой для них. 

Программа по природоведению состоит из шести разделов: 

«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», 

«Животный мир», «Человек». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 

этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 

изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но 

не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера 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. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 

классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей 

страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 

Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует 

от учащихся географической характе- ристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном 

крае. Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 

животными, 

как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети познакомятся при 

изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV 

классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу 

необходимо обратить внимание учащихся 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 учащихся, 

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. Здесь уместно систематизировать знания о 

живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Природоведение» входит в предметную область «Естествознание» 

и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Класс 5 класс 6 класс 

Количество часов в 

неделю 

2 часа 2 часа 

Итого в год 68 часов 68 часов 
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С целью формирования у учащихся мотивации к изучению предмета в программе 

отведено время на организацию тематических экскурсий, проведение опытов. 

Содержание учебного предмета 5 класс. 

Введение 

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

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

неживой природы. 

Вселенная 

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование 

космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. Современные 

исследования. 

Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от Солнца. 

Сезонные изменения в природе. 

Наш дом — Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, 

гидросфера, литосфера. Соотношение воды и суши на Земле. 

Воздух и его охрана. 

Состав воздуха. Значение для жизни на Земле. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. 

Свойства, значение. Способы добычи. 

Вода. (Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека. 

Обозначение морей и океанов на карте. 

Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. Почва (охрана почвы). Свойства 

почвы. 

Есть на Земле страна - Россия 

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты. Население России. Городское и сельское население. Народы России. Столица 

Москва. 

Санкт-Петербург.Города России. Многообразие городов. Нижний Новгород, 

Новосибирск, Владивосток (или другие города по усмотрению учителя). Золотое кольцо. 

Древние русские города. Исторические и культурные достопримечательности. 

Разнообразие растительного мира. Типичные представители растительного мира России и 

своего края. 

Животный мир на территории нашей страны. Типичные представители животного 

мира России и своего края. Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей 

местности. Занятия населения. Ведущие предприятия. 

6 класс 

Введение 

Растительный мир Земли 

Разнообразие растительного мира. Части растения. 

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Деревья, 

кустарники, травы. Части растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). 

Береза, клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные 

изменения). Ель, сосна, лиственница. 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, 

жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 
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Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места 

произрастания. 

Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора. Использование. 

Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение. 

Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга). 

Практические работы: 

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей (органов) 

растений. Изготовление гербариев отдельных растений. 

Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена 

года. Игры на классификацию растений по месту произрастания. 

Уход за комнатными растениями. 

Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь. 

Приготовление отвара лекарственных трав. 

Экскурсии в парк, сквер. 

Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,

 птицы, звери (млекопитающие). 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. 

Охрана. Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. 

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные 

рыбы, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга. 

Человек. Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье 

человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день. 

Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. 

3.1.6 БИОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

ко- торого учащиеся 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 детей 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 — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 
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природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и его 

здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно, исходя из 

местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё 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. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся 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, посвящённый 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» и др. 

В разделе «Животные» (8 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, санитарно-гигиенические требования к их содержанию и др.). 

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 и т. п.) 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. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Биология. Растения. Грибы. Бактерии»- 7 класс, «Биология. 

Животные»- 8 класс, «Биология. Человек»- 9 класс входят в предметную область 

«Естествознание» и относятся к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов в 

неделю 

2 часа 2 часа 2 часа 

Итого в год 68 часов 68 часов 68 часов 

 

С целью формирования у учащихся мотивации к изучению предмета в программе 

отведено время на организацию тематических экскурсий, проведение опытов. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

 

Содержание учебного предмета 7 класс «Растения. Грибы. Бактерии» 

Введение. 

Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Общие понятия об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень. Подземные и наземные органы цветкового 

растения. 

Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая, 

мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 

Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 

минеральных солей. 

Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. Листья 

простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических питательных 

веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого явления. Дыхание 

растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятия о соцветиях (зонтик, 

колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 

Строение семени (на примере фасоли и пшеницы). Распространение семян. Условия, 

необходимые для прорастания семени. Определение всхожести семян. Правила заделки 

семян в почву. 

Растение - целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 

организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 

1. Испарение воды листьями. 

2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение углекислого газа в 

темноте). 

3. Образование крахмала в листьях на свету. 

4. Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 

5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 

Органы цветкового растения Строение цветка. 

Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с одной 
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семядолей (пшеница). 

Определение всхожести семян. 

Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 

Особенности строения (наличие цветков, плов с семенами). 

Деление цветковых растений на однодольные (например – пшеница) и двудольные 

(например – фасоль). Характерные различия (строение семян, корневая система, 

жилкование листа). 

Однодольные растения. 

Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овёс, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). 

Выращивание: посев, уход, уборка. Использование в народном хозяйстве. 

Преобладающая культура для данной местности. 

Лилейные. Лук, чеснок, лилия, тюльпан, ландыш. Общая характеристика (цветок, лист, 

луковица, корневище). Лук, чеснок – многолетние овощные растения. Выращивание: 

посев, уход, уборка. Использование человеком. Цветочно - декоративные лилейные 

открытого и закрытого грунтов (хлорофитум, лилия, тюльпан). 

Практические работы: 

Перевалка и пересадка комнатных растений. Строение луковицы. 

Двудольные растения 

Паслёновые. Картофель, томат- помидор (баклажан, перец- для южных районов), 

петунья, чёрный паслён, душистый табак. 

Бобовые. Горох (фасоль, соя - для южных районов).Бобы . Клевер, люпин- кормовые 

травы. 

Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника (персик, 

абрикос – для южных районов). Биологические особенности растений сада. 

Особенности размножения 

яблони, малины, земляники. Созревание плодов и ягод садовых растений, их уборка и 

использование. 

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы - однолетние цветочные 

растения. Маргаритка - двулетнее растение. Георгин - многолетнее растение. Особенности 

внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания подсолнечника. 

Использование человеком. 

Практические работы: 

Строение клубня картофеля. Выращивание рассады. 

Многообразие бесцветковых растений. 

Голосеменные. Сосна и ель – хвойные деревья. Отличие их от лиственных деревьев. 

Сравнение сосны и ели. Особенности их размножения. Использование древесины в 

народном хозяйстве. 

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 

папоротников. 

Мхи. Понятие о мхе как многолетнем растении. Места произрастания мхов. 

Торфяной мох и образования торфа. 

Охрана растительного мира. 

Бактерии. 

Общее понятие. Значение в природе и жизни человека. 

Грибы. 

Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс «Животные» Введение. Многообразие 

животного мира. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни. Позвоночные и 



78 
 

беспозвоночные животные. Дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. 

Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 

Беспозвоночные животные. Общие признаки беспозвоночных животных: 

отсутствие позвоночника (внутреннего скелета). 

Черви. 

Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

Черви-паразиты (глисты). Вред глистов. Профилактика и борьба с глистными 

заболеваниями. 

Насекомые. 

Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, комнатная 

муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ передвижения. 

Размножение. Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения растений и перенос 

болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 

насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 

Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. Получение 

меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

Демонстрация коллекций насекомых, вредящих сельскохозяйственным растениям. 

Демонстрация фильмов о насекомых. 

Позвоночные животные. 

Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 

скелета). 

Рыбы. Общие признаки рыб. Среда обитания — водоемы. Речные рыбы (окунь, щука, 

карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 

кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. Рыболовство, 

рыбоводство. Рациональное использование и охрана рыб. 

Демонстрация скелета рыбы, фильмов о рыбах. 

Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. Питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы чувств. 

Размножение лягушки. Черты сходства с рыбами и отличия от рыб по строению, образу 

жизни и размножению. 

Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. Значение и охрана 

земноводных. 

Демонстрация влажного препарата лягушки. 

Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание по 

суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, органы 

чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и земноводных по 

строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 

Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 

Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Питание птиц. 

Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. Хищные птицы (сова, орел). 

Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 

Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 

Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

птиц. 

Курица, гусь, утка — домашние птицы. Строение яйца курицы. Выращивание цыплят. 
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Содержание, кормление и разведение кур, гусей, уток на птицефермах. Птицеводство. 

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, влажного препарата, модели строения 

яйца, фильмов о птицах. 

Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 

Млекопитающие или звери. Разнообразие млекопитающих. Приспособленность к 

условиям жизни. Общие признаки млекопитающих, или зверей: волосяной покров тела, 

рождение живых детенышей и вскармливание их молоком. 

Внутреннее строение млекопитающего (на примере кролика): органы пищеварения, 

дыхания, кровообращения, нервная система. 

Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 

Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

отличительные особенности каждого из этих животных. Образ жизни, питание, 

размножение. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 

питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Значение кролиководства в народном хозяйстве. 

Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 

различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 

Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. Домашние 

хищники: кошка, собака. Уход за ними. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, распространение 

и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

ластоногих. Отличительные особенности этих животных, распространение и значение. 

Охрана морских зверей. Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. 

Внешнее строение кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. 

Дыхание. Значение этих животных и их охрана. 

Приматы. Общая характеристика. 

Растительноядные животные дикие и домашние. Общие признаки растительноядных 

животных. Дикие растительноядные животные (лось). Дикие всеядные животные (дикая 

свинья). Характеристика этих животных, распространение, значение и охрана их. 

Сельскохозяйственные животные: корова, овца, верблюд, лошадь. Всеядные 

сельскохозяйственные животные — свинья. 

Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 

Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. 

Выращивание телят. 

Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

Значение овец в народном хозяйстве. Некоторые породы овец. Содержание овец: 

зимнее — на фермах и летнее — на пастбищах. 

Круглогодовое содержание  овец на  пастбищах. Оборудование овцеводческих ферм 

и пастбищ. Выращивание ягнят. 

Верблюд. Особенности внешнего  строения. Приспособленность к засушливым 

условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 

человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым северным 

условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном хозяйстве. 

Свинья. Внешнее строение свиньи: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. 
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Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 

Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 

свиней. 

Лошадь. Внешнее строение лошади: особенности туловища, головы, ног, кожного 

покрова. Питание лошадей. Значение лошадей в народном хозяйстве. Содержание 

лошадей. Выращивание жеребят. 

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки изученных 

групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и млекопитающих. Редкие и 

исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. Охрана диких и уход за 

домашними. 

Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 

 

Содержание учебного предмета 9 класс «Человек» 

Введение 

Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 

животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 

Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 

Опора тела и движение. Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение 

костей. Скелет человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие статическую и 

динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальциниро- ванных и прокаленных 

костей. 

Кровь и кровообращение. Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки 

красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Отрицательное 

влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь 

организм). 

Демонстрация муляжа сердца млекопитающего. Лабораторные работы 

1. Микроскопическое строение крови. 

2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег). 

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой 

аппарат. Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена 

органов дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость 

чистого воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 

Пищеварение. Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые 

продукты. Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 

Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение 

желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 
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Демонстрация опытов: 

1. Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 

2. Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 

3. Действие слюны на крахмал. 

4. Действие желудочного сока на белки. 

Мочевыделительная система, её значение. Почки Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа. Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, 

выделения (пота) и терморегуляции. Закаливание организма. Гигиена кожи и 

гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая помощь при тепловом и 

солнечных ударах, ожогах и обморожении. 

Нервная система. Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, 

нервы). Гигиена умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя 

и никотина. Сон и его значение. 

Органы чувств. Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа Зрения. 

Строение органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 

Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха. 

Охрана здоровья человека в Российской Федерации 

Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, 

осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская 

помощь. Социальное обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

 

3.1.7 ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного 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 
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получения географической информации; 

—формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 

деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями ФГОС 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 

Общая характеристика учебного предмета 

География как учебный предмет в коррекционной школе имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение 

географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об окружающем мире, 

позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и процессы во 

взаимосвязи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с биологией, историей, русским языком, чтением (литературным чтением), 

математикой, изобразительным искусством, черчением, основами социальной жизни и 

другими предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах 

«Мир природы и человека» и 

«Природоведение», входящих в предметную область «Естествознание». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа географии 

предусматривают повторяемость материала. Ряд тем постепенно усложняется и 

расширяется от 6 к 

9 классу, что способствует более прочному усвоению элементарных географических 

знаний учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Обучение географии рассчитано на четыре года с 6 по 9 классы. Учебный материал 

расположен по годам обучения следующим образом: 

6 класс — «Начальный курс физической географии» (68 часов), 7 класс — «География 

России» (68 часов), 

8класс — «География материков и океанов» (68 часов), 

9класс — «География материков и океанов» (54 часа), «Ваш край» (14 часов). 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Естествознание» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Класс 6клас

с 

7 

класс 

8 класс 9 

класс 

Количество часов в неделю 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Итого в год 68 

часов 

68 

часов 

68 

часов 

68 

часов 

В программе выделены практические работы и экскурсии, указана географическая 

номенклатура, а также сформулированы основные предметные и личностные результаты 

по годам обучения. Проведению практических работ в 6—9 классах помогут рабочие 

тетради, которые способствуют внедрению в учебный процесс современных 

методических приемов. В рабочие тетради включены контурные карты. 

Содержание учебного курса «География» 6 класс Начальный курс физической 

географии 
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Введение. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты 

погоды: температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 

природные явления в атмосфере, меры предосторожности. Географические сведения о 

своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт. Линия горизонта. Стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. Ориентирование. Определение основных направлений 

по Солнцу, звездам, местным признакам и природным объектам. 

Формы поверхности Земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины 

(плоские и холмистые), холмы. Овраги, их образование. Горы. Понятия о землетрясениях 

и извержениях вулканов. 

Вода на Земле. Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 

Родник, его образование. Колодец. Водопровод. 

Река, ее части. Горные и равнинные реки. Использование рек. 

Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. 

Болота, их осушение. Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. 

Острова и полуострова. Водоемы в нашей местности. Охрана воды от загрязнения. 

План и карта. Рисунок и план предмета. Масштаб. Измерение расстояний и их 

изображение на плане по масштабу. Использование плана в практической деятельности 

человека. План класса. План школьного участка. Условные знаки плана местности. План и 

географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. Условные цвета 

физической карты. Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, 

каналы и т. д.). Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. Земля — планета. 

Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. Глобус — модель земного 

шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности изображения суши и воды на глобусе. 

Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. Океаны на глобусе и 

карте полушарий. Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида). 

Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 

Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании Солнцем 

земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 

Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса 

освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и карте 

полушарий. 

Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Карта России (19 ч) 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России 

— Москва. Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. Морские границы. 

Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного Ледовитого океана. Моря 

Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Рельеф нашей страны. 

Низменности, возвышенности, плоскогорья. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 

медной руд, природного газа). 

Река Волга. Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур. 

Озера Ладожское, Онежское, Байкал. Крупные города России (по выбору учителя). Наш 

край на физической карте России. 

Повторение начального курса физической географии (2 ч) 

 

Содержание учебного курса «География»  
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7 класс  

География России 

Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика) 

Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части 

России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые, 

их основные месторождения. Климат России. Водные ресурсы России, их использование. 

Население России. Народы России. Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. 

Сельское хозяйство, его отрасли. Транспорт. Экономическое развитие европейской 

и азиатской частей России. 

Природные зоны России 

Размещение природных зон на территории России. Карта природных зон России. 

Зона арктических пустынь. 

Положение на карте. Климат. Растительный и животный мир. Население и его 

основные занятия. Северный морской путь. 

Зона тундры. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. Животный мир тундры. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города: Мурманск, Нарьян- Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические 

проблемы Севера. Охрана природы тундры. 

Лесная зона. 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. Животный мир. 

Пушные звери. Значение леса. Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-Западной 

России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной 

зоне. 

Зона степей. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города лесостепной и степной зон: Воронеж, Курск, Оренбург, Омск. 

Города степной зоны: Самара,Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. Охрана природы зоны степей. 

Зона полупустынь и пустынь. 

Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный 

мир. Животный мир. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города зоны 

полупустынь и пустынь. 

Зона субтропиков. 

Положение на карте. Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города-курорты Сочи, Туапсе, Анапа, Геленджик). Город Новороссийск. Города южного 

берега Крыма (Ялта, Алупка, Алушта, Судак и Коктебель). 

Высотная поясность в горах. 

Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности природы и 

хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные занятия. 

Города. Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 

Обобщающий урок по географии России. 

Содержание учебного курса «География»  

8 класс  
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География материков и океанов 

Введение 

Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте. 

Мировой океан. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 

Современное изучение Мирового океана. 

Материки и части света 

Африка. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. Природные 

зоны. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн. Животный мир саванн. Растительный и животный мир 

пустынь. Население и государства. (Государства по выбору учителя: Египет, Эфиопия, 

Танзания, Демократическая республика Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская 

республика (ЮАР) или другие.). 

Обобщающий урок. Практические работы. 

Австралия. 

Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 

Растительный мир. Животный мир. Население. Австралийский Союз. Океания. Остров 

Новая Гвинея. Обобщающий урок. 

Антарктида. 

Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

Разнообразие рельефа, климат. Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана 

природы. Современные исследования Антарктиды. Обобщающий урок. 

Америка. 

Открытие Америки. 

Северная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки 

и озера. Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты 

Америки. Канада. 

Мексика. Куба (по выбору учителя). Обобщающий урок. 

Южная Америка. Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и 

озера. Растительный мир тропических лесов. Животный мир тропических лесов. 

Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир саванн, 

степей, полупустынь, гор. 

Население и государства: Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка. 

Евразия 

Географическое положение. Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого 

и Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов. Моря Тихого и 

Индийского океанов. Острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Европы. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. Климат Евразии. 

Реки и озера Европы. Реки и озера Азии. Растительный и животный мир Европы. 

Растительный и животный мир Азии. Население Евразии. Культура и быт народов 

Европы и Азии. Обобщающий урок. Евразия. Обобщающий урок. 

Содержание учебного курса «География»  

9 класс 

Государства Евразии. 

Политическая карта Евразии. 

Европа (24 ч) 

Западная Европа 

Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 



86 
 

Франция (Французская Республика). Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 

Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа 

Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика). 

Восточная Европа 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). Венгрия (Венгерская Республика). Румыния

 (Республика  Румыния). Болгария (Республика Болгария). Сербия и  Черногория.  Эстония  (Эстонская Республика).  Латвия (Латвийская Республика). Литва (Литовская Республика). Республика Беларусь. Украина. Молдавия 

(Республика Молдова). 

Азия 

Центральная Азия 

Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркменистан. Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан (Республика 

Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

Грузия. Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика 

Армения). Турция (Турецкая Республика). Ирак (Республика Ирак). Иран (Исламская 

Республика Иран). Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 

Южная Азия 

Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 

Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. Корея (Корейская Народно-

Демократическая Республика и Республика Корея). Япония. 

Юго-Восточная Азия 

Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 

Россия (повторение) 

Границы России. Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 

Административное деление России. Столица, крупные города России. Обобщающий урок 

по России. 

Свой край 

История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. Рельеф. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. Полезные 

ископаемые и почвы. 

Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, грибы, 

орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 

сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые). Вред природе, 

наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 

выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, бахчеводство 

и т. п.). Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 

Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. Наш город 
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(поселок, деревня). 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». Обобщающий урок по курсу «География» 

Варианты объединения уроков могут быть разными. Количество часов для изучения 

каждого государства внутри раздела учитель определяет самостоятельно. 

 

3.1.8 МИР ИСТОРИИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с требованиями ФГОС обучения умственно отсталых детей рабочая 

программа «Мир истории» для учащихся 6-х классов разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ», учебного плана МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Пропедевтический курс «Мир истории» предназначен для обучающихся 6 класса, 

изучающих историю первый год. В основу разработки пропедевтического курса положено 

научное исследование Л.В. Смирновой, которая выявила, что представления об 

окружающем мире и сведения исторического содержания (до начала обучения) у 

учащихся 6 класса носят разобщенный, фрагментарный характер. Дети не могут точно 

назвать страну, край, область, в которой живут, смешивают понятия столица, главный 

город края, области, не представляют состав числа во временных границах века, не умеют 

объяснить, кто такие предки, потомки, что такое кочевой или оседлый образ жизни, 

настоящее, прошлое и многие другие понятия. 

Цель программы: подготовить обучающихся к усвоению курса «История 

Отечества» в VII – XI классах. 

Основные задачи: 

- способствовать усвоению учащимися первоначального комплекса исторических 

знаний; 

- сформировать представления об особенностях жизни, быта, труда человека на 

различных исторических этапах его развития; 

- познакомить с основными понятиями «исторического времени» и «исторического 

пространства». 

- научить работать с «лентой времени»; 

- выработать умения анализировать и сопоставлять исторические факты; делать 

простейшие выводы и обобщения; 

- развивать и проводить коррекцию внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления речи, эмоционально – волевой сферы через анализ, синтез, обобщение 

исторического материала и выявление причинно – следственных связей; 

- воспитывать любовь к Родине, своему народу, к народам разных национальностей, 

уважение к историческому прошлому. 

Общая характеристика учебного предмета. 

История в школе для детей с интеллектуальными нарушениями рассматривается как 

учебный предмет,   в   который   заложено   изучение    исторического    материала,    

овладение определёнными знаниями, умениями, навыками, коррекционное воздействие 

изучаемого материала на личность ребенка, формирование личностных качеств 

гражданина, подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-

трудовая и правовая адаптация воспитанника в общество. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечивает более глубокое 

понимание материала, облегчает и ускоряет процесс формирования знаний. При этом 

может быть использован уровневый подход к формированию знаний с учетом 

психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учащихся. 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья; направлена на всестороннее развитие личности 

воспитанников, способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, 
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эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую 

направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности 

в обучении, принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип 

научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в 

обучении, принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода в обучении. 

Курс начинается с раздела «Представление о себе, об окружающих людях, о 

пространстве вокруг нас», знакомящего школьников с новым предметом и источниками 

познания исторического прошлого. Дети получают представление о себе, об окружающих 

людях, о пространстве вокруг нас, представление о времени в истории, об истории как 

науке. 

Далее следует раздел «История Древнего мира». В нем дается представление об 

истории появления и развития древнего человека и человека разумного, об образе жизни и 

орудиях труда древних людей. 

Раздел «История вещей и дел человека» раскрывает историю освоения человеком огня 

и энергии, использования воды, дает представление о жилище, одежде, обуви человека во 

все времена, происхождении и совершенствовании мебели, посуды, рассказывает об 

особенностях питания человека в различных регионах планеты. 

Раздел «История человеческого общества» дает представление о коллективах древних 

людей, язычестве и мировых религиях, формирует представление о культуре, искусстве, 

науке и образовании. Учащиеся получают доступные сведения о государстве, политике и 

экономике, о том, что служит причинами войн и какими они бывают. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Мир истории» относится к образовательной области «История Отечества» и 

рассчитан на 1 год обучения. Программа предусматривает следующее количество часов: 2 

часа в неделю, 68 часов в учебный год. 

С целью формирования у учащихся мотивации к изучению предмета в программе 

отведено время на организацию тематических экскурсий и изучение регионального 

компонента. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Содержание учебного предмета. 

 

Наименова

ние разделов и 

тем учебного 

предмета 

Колич

еств о 

часов на 

изучение 

раздела 

Содержание тем учебного предмета 
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Представле

ние о себе и 

окружающ

ем мире 

7 часов Твое имя, отчество, фамилия. История имени. 

Возникновение и значение имен. Отчество в имени человека. 

Происхождение 

фамилий. Семья: близкие и дальние родственники. 

Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. 

Понятие о биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего 

дома (регион, город, поселок, село), кто и когда его построил. 

Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица 

твоего дома, твоей школы. 

Местность, где мы живем (город, село). Происхождение 

названия местности. Край (область, республика), в котором 

мы живем; главный город края, национальный состав, 

основные занятия жителей края, города. 

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

население, национальный состав. Республики в составе 

Российской Федерации. Государственные символы РФ. 

Руководитель страны (президент РФ). 

Большая и малая родина. 

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

которой мы живем. 

Представле

ния о времени в 

истории 

4 часа Представление о времени как о прошлом, настоящем и 

будущем. Понятия: вчера, сегодня, завтра. Меры времени. 

Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), 

тысячелетие, историческая эпоха (общее представление). 

«Лента времени». Краткие исторические сведения о 

названии месяцев (римский календарь, русский 

земледельческий календарь). Части века: начало века, 

середина века, конец века, граница двух веков (конец одного 

века и начало другого); текущий век, тысячелетие. 

Основные события ХХ 

века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI 

век). 

Начальные 

представле

ния об истории 

5 часов История наука о прошлом (о жизни и деятельности людей 

в прошлом). Значение исторических знаний для людей. 

Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: 

археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. 

(элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные 

(предметы быта; памятники зодчества, строительства и 

архитектуры; живопись и т.д.), устные (фольклор), 

письменные (летописи, старинные книги, надписи и рисунки 

и т.д.). Архивы и музеи (виды музеев). Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 
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История 

Древнего мира 

11 

часов 

Версии о появлении человека на

 Земле (научные, религиозные). Отличие человека 

от животного. 

Время появления первобытных людей, их внешний вид, 

среда обитания, отличие от современных людей. 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. 

Древние орудия труда. Каменный века. 

Постепенные изменения во внешнем облике. 

Зарождение речи. Совершенствование орудий труда и 

занятий. Защита от 

опасностей. Образ жизни и виды деятельности. 

Причины 

  зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена 

образа жизни древних людей из-за климатических условий: 

борьба за выживание. Способы охоты на диких животных. 

Приручение диких животных. Пища и одежда древнего 

человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. 

Влияние различных климатических условий на изменения во 

внешнем облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. 

Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. 

Оседлый образ жизни. Коллективы древних людей: семья, 

община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального 

неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города 

Создание человеком искусственной среды обитания. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

История 

освоения 

человеком огня, 

энергии 

5 часов Источники огня в природе. Способы добычи огня 

древним 

человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним 

человеком, культ огня. Использование огня для жизни: тепло, 

пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление 

посуды, орудий труда, выплавка металлов, приготовление 

пищи и др. Огонь в военном деле. Изобретение пороха. 

Последствия этого изобретения в истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, 

атомная (общие представления). Изобретение электричества 

как новый этап в жизни людей. Современные способы полу- 

чения большого количества энергии. Экологические 

последствия при получении тепловой энергии от сжигания 

полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. Роль 

энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 
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История 

использования 

человеком 

воды 

4 часа Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана 

водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, 

озер, морей. Рыболовство. Передвижение человека по воде. 

Судоходство, история мореплавания, открытие новых земель 

(общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его 

возникновения. Роль поливного земледелия, в истории 

человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: 

водяное колесо, гидроэлектростанция. Использование воды 

при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и 

водных ресурсов. 

История 

жилища 

человека 

3часа Понятие о жилище. История появления жилища человека. 

Первые жилища: пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно- 

разборные жилища. Материалы, используемые для стро- 

ительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, 

юрты и др.). История совершенствования жилища. Влияние 

климата и национальных традиций на строительство жилья и 

других зданий. Архитектурные памятники в 

строительстве, их значение для изучения истории. 

История 

появления 

мебели 

3часа Назначение и виды мебели, материалы для ее 

изготовления. История появления первой мебели. Влияние 

исторических и 

национальных традиций на изготовление

 мебели. Изготовление мебели как 

искусство. Современная мебель. 

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 

История 

питания 

человека 

5часов Питание   как   главное    условие   жизни    любого    

живого 

организма. Уточнение представлений о пище человека в 

разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его 

выживание. Способы добывания: собирательство, бортниче- 

ство, 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. 
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ория 

появления 

посуды 

5 часов 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 изготов- 

ления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как 

искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История 

появления 

одежды и обуви 

5 часов 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 земледе- 

лия и скотоводства, совершенствование инструментов для 

изготовления одежды. Влияние природных и климатических 

условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. 

Изменения в одежде и обуви в разные времена у разных 

народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических 

условий на возникновение разных видов обуви. Обувь в 

разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии 

и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением 

одежды и 

обуви. 

История 

человеческо

го общества 

11 

часов 

Представления древних людей об окружающем мире. 

Ос- 

воение человеком морей и океанов, открытие новых 

земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, 

христи- анство, буддизм, ислам. Значение религии для 

духовной 
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  жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

Направления в науке: астрономия, математика, география и 

др. Изменение среды и общества в ходе развития науки. 

Значение устного творчества для истории: сказания, 

легенды, песни, пословицы, поговорки. История 

возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 

клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский 

алфавит. История книги и книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как 

особая сфера человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

Условия для возникновения государства. Аппарат 

власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: 

монархия, диктатура, демократическая

 республика. Политика государства, 

гражданские свободы, государственные законы. Экономика 

как показатель развития общества и государства. История 

денег, торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические 

уроки войн. 

 

 

3.1.9 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ  

Пояснительная записка 

Учебный предмет (курс коррекционно-развивающей области) Основы социальной 

жизни является одним из основных общеобразовательных предметов в коррекционной 

школе. Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей необходимые 

им навыки ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

умений пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. 

Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание практических работ и упражнений. Основными формами и методами обучения 

являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 

применяются различные наглядные средства обучения, ИКТ. 

Цель программы: практическая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Задачи: 

- 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; 
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- 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. 

Содержание предмета Личная гигиена и здоровье 

5 класс 

Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Содержание, правила и 

приемы выполнения утреннего и вечернего туалета, значение. 

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 и слуха. 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. 

6 класс 

Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, физические 

упражнения). Значение закаливания организма для поддержания здоровья человека. 

Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные процедуры для 

закаливания. 

Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, кремы). Уход за кожей рук и ногтями: 

значение чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для 

ухода кожей рук. Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног). Профилактика 

грибковых заболеваний. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; 

приемы обрезания ногтей на ногах. 

 

7 класс 

Личная гигиена подростка. Правила и приемы соблюдения личной гигиены 

подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце): правила хранения, уход. 

Правила содержания личных вещей. 

Гигиена одежды, нательного и постельного белья. Гигиенические требования к 

использованию личного белья (нижнее белье, носки, колготки). 

 

8 класс 

Уход за кожей лица. Косметические средства (лосьоны, кремы и др.) 

Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физических 

упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней 

гимнастики. 

9 класс 

 

Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни человека. Негативное 

влияние на организм человека 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. 

Значение физических упражнений: (в здоровом теле –здоровый дух.) 

 

Охрана здоровья 6 класс 
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Медицинские учреждения: поликлиники, аптеки, диспансеры, больницы. Их 

назначение. Работники медицинских учреждений (врачи, медицинские сестры, младший 

медицинский персонал, регистраторы, работники аптеки). 

Виды медицинской помощи: доврачебная, «скорая помощь» помощь на дому, 

амбулаторный прием, госпитализация. Вызов «скорой помощи» и врача на дом. 

Медицинские показания для вызова врача на дом. 

Использование различных видов медицинской помощи. 

 

7 класс 

Домашняя аптечка. Способы хранения. Самолечение и его негативные последствия. 

Термометр. Способы измерения температуры тела. 

Лекарственные растения. 

Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого («зеленки»). 

8 класс 

Первая помощь при несчастных случаях (ожогах, обмораживании, отравлении, 

тепловом и солнечном ударах). Первая помощь утопающему. 

Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

Профилактические средства для предупреждения вирусных и простудных 

заболеваний. Глистные заболевания и меры их предупреждения. 

 

9 класс 

Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

 

Жилище 5 класс 

 

Виды жилых помещений в городе и деревне. Виды жилья: собственное и 

государственное. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие 

коммунальные удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, 

почтовые ящики). 

Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Виды нежилых помещений: 

кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых комнат и нежилых (подсобных) 

помещений. 

Почтовый адрес дома и школы. 

6 класс 

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

Основные правила организации рабочего места школьника. 

Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, температурный и 

световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос. 

Уход за различными видами напольных покрытий. Средства по уходу за полом. 

7 класс 

Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, электробытовые 

приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использования бытовых 

электроприборов по уборке жилого помещения. 

Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к зиме, лету. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. 

Содержание животных (собак, кошек, птиц) в городской квартире: кормление, выгул, 
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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. 

Виды мебели в жилых помещениях и их назначение (мягкая, корпусная). Уход за 

мебелью: средства и правила ухода за различными видами мебели. 

8 класс Уборка кухни, санузла, уход за ванной, унитазом, раковинами. 

Моющие средства, используемые при уборке кухни и санузла. 

Правила техники безопасности использования чистящих и моющих средств. Уборка 

санузла и ванной комнаты. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и плита в 

сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности пользования 

нагревательными 

приборами. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 

мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника 

безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за 

деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, правила 

ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих продуктов 

и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого изготовлено 

кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. 

Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для сушки 

волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для машин 

(порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. Правила 

пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин). 

9 класс 

Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Магазины по продаже 

различных видов мебели. 

Зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; светильники. Правила ухода за 

убранством жилых комнат. 

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. 

Сохранение жилищного фонда. 

 

Одежда и обувь 5 класс 

Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения (деловая, праздничная, 

спортивная и т.д.), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, зимняя, 

демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. 

Головные уборы: виды и назначение. 

Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов одежды; 

правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). 
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Виды обуви: в зависимости от времени года; назначения (спортивная, домашняя, 

выходная и т.д.); вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная и т.д.). 

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. 

6 класс 

Мелкий ремонт одежды (правила пришивания пуговиц, вешалок, петель и крючков, 

зашивание распоровшегося шва). 

Стирка изделий из цветных хлопчатобумажных и шелковых тканей. Электробытовые 

приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. Утюжка фартуков, косынок, 

салфеток и др. 

7 класс 

Ремонт разорванных мест одежды, штопка. 

Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью стиральной машины. Правила 

и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 

Химчистка. Виды услуг. Правила приема изделий и выдачи изделий. Стоимость 

услуг в зависимости от вида одежды. 

8 класс 

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, 

починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках 

по стирке белья. 

Стирка изделий из шерстяных и синтетических тканей в домашних условиях. Правила 

сушки белья из различных тканей. 

Правила и приемы глажения блузок и рубашек. 

Прачечная. Виды услуг. Правила пользования прачечной. Прейскурант. Прачечная самообслуживания. 

9 класс 

Стиль одежды, мода, обновление одежды (замена мелких деталей). Внешний вид 

молодого человека и средства выражения индивидуальности. 

Выбор одежды и обуви при покупке в соответствии с назначением и необходимыми 

размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными особенностями. Значение 

правильного выбора обуви для здоровья человека. 

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. 

Специализированные магазины по продаже одежды. Правила возврата или обмена 

купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантийные средства носки. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок 

службы обуви; хранение чека или его копии. 

Питание 5 класс 

Значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние правильного питания на 

здоровье человека. Режим питания. Разнообразие продуктов, составляющих рацион 

питания. 

Место и условия приготовление пищи. Кухонные принадлежности и приборы, 

посуда. Правила пользования и ухода за ними. Химические средства для ухода за посудой. 

Приготовление завтрака. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Посуда 

для завтрака. Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Яйца отварные, яичница и омлет. 

Приготовление салата, винегрета. 

Чай и кофе. Виды чая. Заваривание чая. Сервировка стола к завтраку. 

Правила этикета за столом. 

Основные отделы в продуктовых магазинах. 
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Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и самообслуживание). 

6 класс 

Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена приготовления пищи. 

Хранение продуктов и готовой пищи. Замораживание, размораживание. Определение 

срока годности. 

Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значение кипячения молока. 

Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный суп). 

Приготовление блюд из картофеля. 

Ужин. Сервировка стола к ужину. Виды кофе. 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Срок 

годности продуктов питания (условные обозначения на этикетках). Стоимость продуктов 

питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

7 класс 

Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 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. 

Приготовление пищи: обед. Мясо и мясопродукты; первичная обработка, правила 

хранения. Глубокая заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой 

печи. 

Сервировка стола к обеду. 

Использование электробытовых приборов для экономии времени при приготовлении 

пищи. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

8 класс 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая и др.); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теса: пирожки, булочки, 

печенье и др. приготовление изделий из теста. Составление и запись рецептов. 

Приготовление изделий из замороженного теста. 

Приготовление изделий из теста. 

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

чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

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. 

Квашение, соление овощей, варка варенья из фруктов и ягод. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для 

завтрака. Обед. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

обеда. 

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. 

9 класс 

Приготовление национальных блюд. Питание детей ясельного возраста. Диетическое 

питание. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. 
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Меню праздничного стола. Сервировка праздничного стола. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

Польза и негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

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. 

Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно действующие и 

сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Транспорт 5 класс 

Наземный городской транспорт. 

Виды городского транспорта. Проезд из дома в школу. Выбор рационального 

маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. 

Знаки дорожного движения. 

6 класс 

Основные транспортные средства. 

Пользование городским транспортом. Оплата проезда на всех видах

 городского транспорта (разовый, проездной, единый билеты). Оплата 

проезда на всех видах городского транспорта. 

Наиболее рациональные маршруты передвижения в разные точки города, поселка, в 

ближайшие населенные пункты. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 

7 класс 

Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его службы. Платформа, 

перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

вокзале. Расписание поездов. 

Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа. 

8 класс 

Междугородный автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные автобусные 

маршруты. Расписание движения автобусов. Порядок приобретения билетов. Стоимость 

проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

9 класс 

 

Авиатранспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Регистрация рейсов. Стоимость проезда. 

 

 

 

Средства связи 6 класс 

Основные средства связи (почта, телефон, телевидение, радио, компьютер). Назначение, особенности использования. 

Работа почтового отделения связи «Почта России». Виды почтовых отправлений: 

письмо, бандероль, посылка. 

Виды писем (закрытые, открытые, простые, заказные). Порядок отправки писем 

различных видов. Стоимость пересылки. Написание адреса и индекса на конвертах. 

Телеграф. Виды телеграфных услуг. Тарифы. Заполнение телеграфных бланков. 

Составление текстов телеграмм. 

7 класс 
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Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок 

отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

8 класс 

Телефон. Пользование городским телефоном-автоматом, квартирным телефоном. 

Пользование телефонным справочником. Вызов милиции, пожарной команды, аварийных 

служб при утечке газа, поломке водопровода, неисправности электросети, получение 

справок по телефону. Служба точного времени. 

Культура разговора по телефону. 

Междугородная телефонная связь. Порядок пользования автоматической телефонной 

связью. Заказ междугородного телефонного разговора. Тарифы на телефонные разговоры. 

9 класс 

Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), беспроводная (сотовая). 

Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Правила оплаты различных видов 

телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Электронная почта. Видео-связь (скайп). Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды переводов (почтовые, телеграфные). Заполнение бланков. 

Стоимость отправки переводов. 

Предприятия, организации, учреждения 6 класс 

Дошкольные и школьные учреждения (детские ясли, детсад, школа, дом детского 

творчества). Их назначение. 

Дошкольные образовательные учреждения. Учреждения дополнительного 

образования: виды, особенности работы, основные направления работы. Посещение 

образовательных организаций дополнительного образования. 

7 класс 

Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты данной местности. 

Названия предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, 

профессии рабочих и служащих. 

8 класс 

Департамент, муниципалитет, префектура, милиции. Их назначение. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). Муниципальные 

власти. Структура, назначение. 

9 класс 

Предприятия бытового обслуживания. Их назначение. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи 

обуви. 

 

Семья 6 класс 

Состав семьи. Фамилии, имена, отчества ближайших родственников; возраст; дни 

рождения. Место работы членов семьи, должности, профессии. Взаимоотношения между 

родственниками. 

Распределение обязанностей в семье. 

7 класс 

 

Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми. Помощь старших 

младшим: домашние обязанности. 

Бюджет семьи. Виды и источники дохода. Определение суммы доходов семьи на 

месяц. 

8 класс 

Уход за грудным ребенком (кормление из соски и с ложки, купание, одевание, 

пеленание, уборка постели, правила содержания детской посуды, игрушек). 

Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. Отдых 
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и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планирование. 

Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, определение 

маршрута, сбор необходимых вещей. 

Основные статьи расходов. Планирование расходов на месяц по отдельным статьям. 

Планирование дорогостоящих покупок. 

9 класс 

Основы семейного очага (условия для создания семьи, семейные отношение, 

семейные традиции). Закон Российской Федерации о браке и семье. 

Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, прогулки и др. правильная, 

рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, посещения 

музеев, театров и т. д. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду

 деятельности (хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 

 

3.1.10 ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с требованиями ФГОС обучения умственно отсталых детей рабочая 

программа «История Отечества» для учащихся 7-9 классов разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

легкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ», учебного плана МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспитания 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 

уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета ― 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 учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

- способствовать овладению учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории; 

- сформировать у учащихся представления о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

- сформировать представления о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

- сформировать представления о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

- способствовать усвоению учащимися терминов и понятий, знание которых 

необходимо для понимания хода развития истории; 

- развивать интерес к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания; 

- выработать у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 
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- коррегировать внимание, восприятие, воображение, память, мышление, речь, 

эмоционально – волевую сферу. абстрактное мышление, воображение; 

- расширить лексический запас, развивать связную устную речь, 

- воспитать учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

гражданственность и толерантность. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «История Отечества» для детей с нарушением интеллекта 

рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация выпускника в общество. При изучении предмета 

«История Отечества» для детей с нарушением интеллекта осуществляется 

сосредоточение на крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте 

людей данной эпохи. Такой подход к периодизации событий способствует лучшему 

запоминанию их последовательности. Последовательное изучение исторических событий 

обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит и ускорит формирование 

знаний. При этом может быть использован уровневый подход к формированию знаний с 

учётом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей 

учеников. Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. Завершается курс знакомством с 

современной жизнью России. Этот материал представлен уроками обобщающего 

характера. Структурным принципом построения программы является линейно – 

концентрический принцип, 

который дает возможность широко использовать изучение исторического материала, 

основываясь на знаниях и умениях, которые учащиеся приобрели на других предметах: на 

уроках чтения (умения работать с печатным текстом), русского языка (обогащение 

словаря), математики (изучение единиц измерения времени), географии (работа с картой), 

ИЗО и музыки (знакомство с искусством). Коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность учащихся, формирование гражданских качеств будет 

способствовать подготовке к самостоятельной жизни, социально- трудовой и правовой 

адаптации выпускников специальной (коррекционной) школы. В программе основным 

принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений. 

Принцип коррекционной направленности в обучении, принцип воспитывающей и 

развивающей направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Занятия проводятся в классно- урочной форме. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «История Отечества» относится к образовательной области «История» и 

рассчитан на 3 года обучения. Курс охватывает период истории России: 7 класс — 

Древняя Русь - Россия в VI-VII веках, 2 ч в неделю; 8 класс — Российская империя XVII - 

начала XX в., 2 ч в неделю; 9 класс - история Российского государства с 1917 года до 

наших дней - 2 ч в неделю. 

С целью формирования у учащихся мотивации к изучению предмета в программе 

отведено время на организацию тематических экскурсий и изучение регионального 

компонента. 

Содержание учебного предмета. 

7класс 

I. Введение в курс Истории Отечества. 1 час 
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Повторение понятий по курсу «Мир истории» 6 класс: история, историки, предки, 

Родина, Отечество, исторические памятники, археологи, музей, «лента времени». 

II. Древняя Русь. 10 часов 

Происхождение славян. Славяне и их соседи. Облик славян и черты характера. 

Хозяйство и уклад жизни восточных славян. Жилища, одежда, семейные обычаи 

восточных славян. Легендарная история происхождения славян и земли русской. Роды и 

племена восточных славян и их старейшины. Как жили наши предки — восточные 

славяне в далеком прошлом. Славянская семья и славянский поселок. Хозяйство, 

основные занятия и быт восточных славян. Обычаи и верования восточных славян, их 

мудрецы и старцы-предсказатели (волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных 

славян, торговые отношения с ними. Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи 

восточных славян. Дружинники. Объединение восточных славян под властью Рюрика 

III. Древнерусское государство. Киевская Русь. 9 часов 

Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. Об 

Аскольде, Дире и и их походах в Византию. Князь Игорь из рода Рюриковичей. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. Как княгиня Ольга отомстила 

древлянам. Сын князя Игоря и Ольги – Святослав. 

IV. Крещение Киевской Руси. Распад Русского государства. 16 часов 

Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. Крещение Руси при Князе Владимире и 

воеводе Добрыне. Образование Русской Церкви под управлением патриарха 

Константинополя. Священники и проповедники. Святые люди и подвижники. 

Образование первых русских монастырей. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 

русские монеты. Создание первого русского сборника законов «Русская правда». Первые 

русские библиотеки Ярослава Мудрого. Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. 

Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств государств. 

Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. Киевское княжество в XII 

веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» Ростово-Суздальское княжество. 

Причины распада единого государства Киевская Русь. Образование самостоятельных 

княжеств, особенности их социально политического и культурного развития. Киевское 

княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новгород. Культура 

Руси в веках. 

V. Русь в борьбе с завоевателями. 17 часов 

Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо- татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение 

монголотатарских орд под властью Чингисхана. Нашествие монголо-татар на Русь. 

Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. Героическая борьба русских людей 

против монголо-татар. Русь под монголо-татарским игом. Монголо-татарское государство 

Золотая Орда.. Сопротивление русских людей монголо-татарам и против Золотой Орды. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и военный опыт. 

Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и «Ледовое побоище». 

Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления православия на 

русской земле. Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Сергий 

Радонежский. Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана 

Мамая. Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Наследники Дмитрия Донского. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 

Российского государства - Судебника. 

VI. Единое Московское государство. 15 часов 

Русь в XVI веке. Царь Иван Грозный. Начало правления Ивана Грозного. Близкое 

окружение царя. Земский собор, реформы Избранной Рады. 

Воины Ивана Грозного с западными странами. Опричнина. Погромы в Новгороде и 
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конец опричнины. Покорение Сибири. Россия после Ивана Грозного: Лжедмитрий 1-

самозванец. Лжедмитрий 2. Семибоярщина. Русская православная церковь в Смутное 

время. Минин и Пожарский. Воцарение династии Романовых. Царь Алексей Михайлович 

Романов. Раскол в Русской православной церкви, укрепление южных границ России. 

Развитие России в XVII веке. Культура России в XVI-XVII веках. 

8класс 

I. Единая Россия (конец XV – начало XVII века) 21 час 

Расширение государства Российского при Василии. Русская православная церковь в 

Российском государстве. Первый русский царь ИванГрозный. Система государственного 

управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. Внешняя 

политика Московского государства в веке. Присоединение Поволжья, покорение Сибири. 

Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. Москва ― столица 

Российского государства. Строительство Кремля при Иване Грозном. Развитие 

просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. Россия на 

рубеже 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. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Крепостные крестьяне. 

Крестьянское восстание под предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный 

раскол. Внешняя политика России в веке. Культура и быт России в веке. 

II. Великие преобразования России в XVIII веке 21 час 

Начало царствования Петра. Азовские походы. «Великое посольство» Петра. Создание 

российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало Северной 

войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская битва: 

разгром шведов. Победа русского флота. Окончание Северной войны. Петр ― первый 

российский император. Личность Петра Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра, 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. 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 ― 

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 века, их итоги. 

Культура и быт России во второй половине века. Русские изобретатели и умельцы, 

развитие исторической науки, литературы, различных видов искусства. 

III. История нашей страны в период XIX века 26 часов 

Россия в начале века. Правление Павла. Приход к власти Александра. Внутренняя и 

внешняя политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения 

войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.) 

Причины победы России в Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г. 

Правление АлександраI. Движение декабристов, создание тайных обществ в России, их 

участники. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Расправа 

Николая с 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 века. 

Развитие науки, техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся 

деятели культуры (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. 
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Росси и др.). Правление АлександраII. Отмена крепостного права, его значение.Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально экономическое развитие России. 

Убийство Александра. Приход к власти АлександраIII. Развитие российской 

промышленности, формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. 

Появление революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов. Быт простых россиян 

в веке. Наука и культура во второй половине века. Великие имена: И. С. Тургенев, Л. Н. 

Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский и др. 

9класс 

I. Россия в начале XX века 11 часов 

Начало правления НиколаяII. 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. 

Поражение революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. «Серебряный 

век» русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. 

Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых кинофильмов в России. Первая мировая 

война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность русских солдат. Победы и 

поражения русской армии в ходе военных действий. Знаменитый прорыв генерала А.А. 

Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое положение в стране во время 

Первой мировой войны. Отношение к войне в обществе. Революционные события 1917 г. 

Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство во главе 

с А. Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. Двоевластие. 

Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрьское восстание в Петрограде. Захват 

власти большевиками. Всероссийский съезд Советов. Образование большевистского 

правительства ― 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). Судьба семьи Николая. Экономическая политика 

советской власти. 

II. Гражданская война и интервенция 5 часов 

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, мятеж в Кронштадте). 

III. Переход Советской страны к нэпу 6 часов 

Переход к новой экономической политике, положительные и отрицательные 

результаты нэпа. 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. 

IV. Индустриализация, коллективизация и их результаты 9 часов 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на Амуре и др.). Роль рабочего класса  в 

индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. Советские заключенные на стройках 

пятилеток. Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. Новая Конституция 1936 года. Ее 
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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 е годы. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Культура и духовная жизнь в 

стране в 1920 е – е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки, 

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

Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Эмиграция интеллигенции за 

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

20 е – е годы. 

V. Советская страна накануне суровых испытаний 6 часов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Нападение Японии на СССР в 1938 г. Секретные соглашения 

между СССР и Германией. Советско- финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

VI. Великая Отечественная война Советского Союза 18 часов 

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

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города герои. Сталинградская битва. Коренной перелом 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. 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. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в 

разгром гитлеровской Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День 

Победы ― 9 мая 1945 года. Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия 

США против Японии в 1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Героические и трагические 

уроки войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. 

К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 

Отечественная война 1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

VII. Отечественная история 1945-2014 годы 19часов 

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 и первые реабилитации 

репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство 

в на чале 60 х годов. Жизнь советских людей в годы правления Н. С. 

Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 

технике в 50 е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Курчатов, 

М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. А. 

Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 
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Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. Экономическая и 

социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха «застоя». Экономический спад. Жизнь 

советских людей в эпоху «застоя». Принятие новой Конституции в 1977 г. Внешняя 

политика Советского Союза в 70 е годы. Война в Афганистане. Олимпийские Игры 

в Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в 

стране. Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». Высылка из страны и 

отъезд интеллигенции за границу. Жизнь и быт советских людей в 70 е – начале 80 х годов 

века. Борьба за власть после смерти Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск 

из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 

экономике. 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. Образование суверенной России. Первый президент России Б. Н. Ельцин. 

Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 

1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 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 2000 г. 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 века. Русская православная церковь в 

новой России. Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. 

Общественно политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на 

современном этапе. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале века. 

Укрепление международного престижа России. Президентские выборы 2012 г. Президент 

России ― В.В. Путин. Сегодняшний день России. Проведение зимних Олимпийских игр в 

Сочи – 2014. 

Родной край ― место, где человек родился и живет. Локализация в пространстве 

понятия «родной край» (село, город, район, область и т.д.). Название населенного пункта, 

в котором мы живем, что оно означает. Почему мы хотим изучать свой край. Как можно 

изучать свой край. История родного края – часть истории России. Понятия: «краеведение» 

и «краеведы». Источники краеведения: археологические, этнографические, устные, 

письменные; памятники архитектуры, скульптуры, живописи, декоративно прикладного 

искусства. Семья как источник краеведения. Музейные фонды и экспозиции – 

источники краеведения. Памятники родного края – о чем они рассказывают. Бережное 

отношение к памятникам прошлого. Литература по истории и культуре родного края, как 

с ней работать. 

3.1.11 РИСОВАНИЕ  

Пояснительная записка 

Рисование как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее 

значение. Уроки рисования при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
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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: 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам 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 и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

• Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач; 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

• Развитие художественного вкуса: умение отличать «красивое» от 

«некрасивого»; 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

• Развитие у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

• Развитие умения ориентироваться в задании и планирование своей работы; 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству; 

• Воспитание потребности в художественном творчестве; 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»); 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся 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. 
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— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы в текущем 

учебном году отводится 35часа в год, 1 час – неделю. 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Рисование» предполагает достижение учащимися предметных и 

личностных результатов, овладение базовыми учебными действиями. 

Оценка достижения предметных результатов освоения учебного предмета проводится 

один раз в полугодие с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в 

карту оценки предметных результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка достижения личностных результатов при освоении учебного предмета 

проводится один раз в полугодие по 10 бальной шкале методом экспертной группы. 

Результаты оценки личностных достижений фиксируются членом экспертной группы, 

реализующим программу данного учебного предмета, в соответствующем протоколе и в 

карте личностных результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года 

с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при 

освоении АООП учащимися. 

Содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

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. 

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. 

Подготовительный период обучения 

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 
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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; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— размазывание по картону; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей 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.  

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;1-2 класс 
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— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Содержанием уроков обучения композиционной деятельности являются 

изображения явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

Перед учащимися ставится простейшие изобразительные задачи: правильно 

передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое 

уменьшение дальних предметов, усвоить правила загораживания одних предметов 

другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, нужно 

сосредоточить свои усилия на формирование у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, 

где и в какой последовательности. 

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» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

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 и др. 

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 рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. 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 и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 
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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 

и т.д.). 

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) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

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, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, скульптура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 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. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«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 и т.д.). 

Содержание программы  

 5 КЛАСС 

 

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. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 
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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: 

— размазывание по картону; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 

— 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 соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

 

Обучение композиционной деятельности 

Содержанием уроков обучения композиционной деятельности являются 

изображения явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

Перед учащимися ставится простейшие изобразительные задачи: правильно 

передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимое 

уменьшение дальних предметов, усвоить правила загораживания одних предметов 

другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, нужно 

сосредоточить свои усилия на формирование у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, 

где и в какой последовательности. 

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» и т.п. 

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; самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 
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элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

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) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Работа художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров» 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, декоративно-прикладное 

искусство, архитектура, скульптура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 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. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«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 и т.д.). 

 

3.1.12 МУЗЫКА 

Пояснительная записка 

Данная программа соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), составлена на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталость (интеллектуальными нарушениями). 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
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формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии и является 

одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого 

ребенка. Отличительной чертой музыки от остальных видов искусства, по утверждению 

Л. С. Выготского, является отсутствие прямого подтверждения ее воздействия на 

деятельность человека непосредственно в момент восприятия. Наряду с осознаваемыми 

процессами в ходе музыкального восприятия имеет место возникновение бессознательных 

психических реакций. Очень важно в коррекционной работе использовать специально 

подобранные музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на 

аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 

относятся мышление, воля, мотивация. 

Цель учебного предмета «Музыка» - формирование средствами музыки 

гармоничной социально - адаптированной личности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями, приобщение к музыкальной культуре как к неотъемлемой части духовной 

культуры, обогащение музыкальных впечатлений детей, развитие музыкальности 

учащихся. 

Под музыкальностью понимаются умения и навыки, необходимые для музыкальной 

деятельности. Это умение слушать музыку, точность интонирования, умение чувствовать 

характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в 

ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Основными задачами реализации содержания данной программы являются: 

• 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 и др.; 

• 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. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Среди школьных предметов эстетического цикла, (изобразительное искусство, 

ритмика), музыка занимает значительное место и становится неотъемлемой частью 

эстетического воспитания детей с нарушением интеллекта. 

Предмет «Музыка» направлен на формирование у школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков 

в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к 

музыкальной деятельности, способствует нормализации психических процессов, 

преодолению невротических расстройств, свойственных учащимся специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. Занятия музыкой способствуют развитию нравственных 

качеств учащихся, адаптации его в обществе. 
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В основе обучения музыке и пению заложены следующие принципы: 

- коррекционная направленность обучения; 

- индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

- комплексное обучение на основе передовых психолого – педагогических 

технологий. 

Для осуществления этих принципов учителю музыки необходимо разобраться в 

структуре аномального развития личности ребенка с нарушением интеллекта; оценивать 

уровень развития музыкальных, творческих возможностей, характер эмоциональных 

нарушений. 

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 уро- ков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Слушание музыки 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать, и обязательно в 

качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят технические средства 

воспроизведения звука (аудиозаписи), информационные компьютерные технологии. 

Наиболее распространенным видом представления демонстрационных материалов 

являются мультимедиа презентации, включающие в себя аудио и видео фрагменты. 

Песня, марш и танец – основные жанры, составляющие содержание изучаемого 

предмета. С темой «Музыкальные жанры» учащиеся знакомятся на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе. Наряду с освоением учащимися нового материала важной 

задачей учителя становится повторение и закрепление ранее изученного. Многократное 

возвращение к данной теме и ее повторение обусловлены особенностями 

интеллектуального, психического развития детей с ОВЗ. 

Одной из задач урока музыки в школе VIII вида является коррекция эмоционально – 

волевой сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», «Настроения и 

чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возможностями музыки, с 

музыкальными произведениями, 

различными по своему характеру и настроению. Анализируя характер прослушанных 

произведений, особое внимание уделяется роли таких средств музыкальной 

выразительности в создании образа как мелодия, ритм, темп, динамические оттенки. 

Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, 

фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 7 

– 9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, 

флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности. 

Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 

прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в 

темах «Музыкальные инструменты», 

«Инструменты народного оркестра», «Инструменты симфонического оркестра». 

Существует три последовательных этапа прослушивания: 

Дети ещё не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения. 

Прослушивание произведения связано с последующим проведением беседы (о 

характере музыки и ее выразительных средствах) с предварительными вопросами, 

которые направляют внимание детей. 

Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 

беседы, но данный вид работы учащимся со сложной структурой дефекта не доступен. 

Музыкальный материал для слушания в данной программе представлен 



117 
 

произведениями отечественной музыкальной культуры, музыка народная и 

композиторская, детская, классическая, современная, отличающаяся доступностью, 

жанровым разнообразием, яркостью, красочностью музыкального образа. Исходя из 

степени подготовленности, уровня интеллектуального развития, а также личностных 

особенностей учащихся, музыкальный репертуар для слушания может быть изменен. 

Примерная тематика произведений: 

О природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и 

т.д. Жанровое разнообразие: 

Праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 

Хоровое пение 

Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. Хоровое 

пение – это коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях 

дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме уровень 

развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и качество 

интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое 

внимание певческой установке, технике правильного дыхания, звукообразованию и 

дикции. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов 

произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни. 

Поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках музыки в 

начальной школе. Под хорошей дикцией подразумевается четкое и ясное произношение, 

чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание слов 

и фраз в целом. На качество дикции влияет способ звукообразования, степень развития 

певческого дыхания, артикуляционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача 

педагога – научить детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, 

практически применять правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики 

речи (выделение основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным 

произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в 

диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лё, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др. 

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к 

пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение диапазона 

голоса, развитие звуковысотного слуха, певческого дыхания, чистоты интонации 

способствует развитию естественного, легкого звучания голоса. 

Данная программа предполагает использование логопедических распевок и 

логоритмических упражнений на уроках музыки в начальной школе. Использование 

логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию 

свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического 

слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей. Необходимость 

включения логоритмических упражнений в коррекционно – образовательный процесс 

обусловлена ее высокой эффективностью для речевого развития, положительной 

эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – ритмических движений, 

сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С помощью таких распевок и 

упражнений у детей с нарушением интеллекта развивается моторика мелких мышц 

кисти, крупная моторика, формируется умение запоминать порядок движений, 

обогащается внимание, память, выразительность речи, произношение. Учитель музыки 

тесно сотрудничает с логопедом, работающим с детьми в школе. Отбирая упражнения для 

распевания, учитывает рекомендации специалиста. 

На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные 
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здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной 

деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый 

урок с жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный 

настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, 

подготавливают голос к пению. 

Программой предусмотрены валеологические песенки – распевки (О. Арсеневской), 

упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также коррекции речевых 

нарушений у детей начальной школы. 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники правильного 

дыхания, развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных 

упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох 

спокойный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или 

через нос и рот одновременно. 

Песенный репертуар: 

Произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал, 

доступен по смыслу, отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствует требованиям 

организации щадящего режима по отно- шению к детскому голосу, а также отвечает 

целям и задачам обучения, возрастным возможностям и интересам детей, требованиям к 

художественной ценности музыки и слова. 

Примерная тематика произведений: 

О природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и 

т.д. Жанровое разнообразие: 

Игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Звучание детских голосов может сопровождаться игрой на инструментах: деревянных 

ложках, бубнах и т. д. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, 

треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. 

Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания различных 

инструментов. У них улучшается качество пения (чище поют). Именно поэтому в 

программе уделяется особое внимание этому разделу. 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, снятию 

психоэмоционального напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: 

наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

творческие и музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных 

инструментах помогает 

передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только 

индивидуального развития, но и развития мышления, творческой инициативы, 

сознательных отношений между детьми. 

Начиная с 1-го класса, по мере овладения игрой на музыкальных инструментах, 

учитель может разделить группу детей на две подгруппы, одна из которых играет первую 

часть музыкального произведения, например, на деревянных ложках, а другая - вторую 

часть на барабане. 

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании, определяя сильную долю в марше, польке, 
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вальсе. 

Во 2-х классах предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале 

коротких простейших детских песен – прибауток. 

В 3-х, в 4-х и 5х классах мелодии усложняются, но в пределах терции. 

Репертуар для исполнения: 

Фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и современных 

авторов. Жанровое разнообразие: 

Марш, полька, вальс 

Элементы музыкальной грамоты 

Музыкальная грамота должна стать средством познания музыки. Главное в младших 

классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания (пиано, форте), и длительности 

звучания (длинные и короткие звуки), элементарные сведения о нотной записи: 

скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, порядок нот в гамме до 

мажор, графическое изображение нот. 

Вокальные попевки – упражнения следует петь как с текстом, так и с названием нот (с 

3 –го класса), желательно без подыгрывания на инструменте (попевки на одном звуке: 

«Месяц май», 

«Небо синее» - муз. Е. Тиличеевой, «Андрей – воробей – р.н.п. и др.). 

Все теоретические знания даются на практическом материале (пение попевок, 

отрывков из разучиваемых произведений). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Урок музыки в специальной коррекционной школе VIII вида является составной 

частью учебно – воспитательного процесса. Программа «Музыка 1- 5 классы » составлена 

в соответствии с объемом учебного времени, отведенного на изучение данного предмета в 

учебном плане образовательного учреждения. Предмет «Музыка» изучается в 1-5-х 

классах в объеме 1 класс – 66 часов, 2-5 классы - 34 часа. В соответствии с учебным 

планом образовательного учреждения урок музыки проводится два часа в неделю в 

первом классе и один час в неделю в 2-5 классах. Нормативный срок освоения программы 

учебного предмета «Музыка» на этапе начального общего образования учащихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет четыре года. 

Реализация программы по учебному предмету «Музыка» проводится в урочной 

форме. Содержательными формами проведения урока могут быть: урок-путешествие, 

урок-прогулка, урок- экскурсия, урок-диалог, урок - ролевая игра, урок-концерт, урок-

спектакль, урок-викторина, урок- презентация, урок-импровизация и другие. 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Музыка» предполагает достижение учащимися предметных и 

личностных результатов, овладение базовыми учебными действиями. 

Оценка достижения предметных результатов освоения учебного предмета проводится 

один раз в полугодие с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в 

карту оценки предметных результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка достижения личностных результатов при освоении учебного предмета 

проводится один раз в полугодие по 10 бальной шкале методом экспертной группы. 

Результаты оценки личностных достижений фиксируются членом экспертной группы, 

реализующим программу данного учебного предмета, в соответствующем протоколе и в 

карте личностных результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года 

с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при 

освоении АООП учащимися. 

Содержание программы 5 КЛАСС 

Учебный предмет «Музыка» проводится в 5 классе – 1 час в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «МУЗЫКА» 
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1четверть. Восприятие музыки 

«Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. 

«Камаринская», «Коробейники», «Светит месяц», «Во кузнице». «Матушка...», «Ах, 

вы, сени», - русские народные песни. 

Хоровое пение 

«Из чего наш мир состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина. 

«Во поле береза стояла», «Дубинушка», «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Частушки, «Матушка» р.н.п. 

«Летние частушки» — муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

«Барыня», «Калинка», «Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

«Песенка Деда Мороза». Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 

Элементы музыкальной грамоты 

- 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). 

- формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 

- интонационное своеобразие русской народной музыки. Жанры и характерные 

особенности русской народной музыки. Детские песни, обрядовые песни, песни-плачи, 

эпические песни, частушки. Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной 

музыке. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Домра, балалайка. 

2четверть. Восприятие музыки 

«Во поле береза.», «Барыня». 

«А я по лугу», «Ох, Самара-городок». 

«Сама садик я садила» р.н.п. 

Хоровое пение 

«Вдоль по улице метелица метет», «Лучинушка» р.н.п. 

«Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. 

Элементы музыкальной грамоты 

- 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); 

- инструментальный состав оркестра. Закрепление представлений о составе и 

звучании оркестра народных инструментов. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Гармонь, баян. 

3четверть Восприятие музыки Л.Бетховен «К Элизе». Л. Бетховен «Сурок». Э. Григ 

«Утро». 

И. Штраус «Полька». Р. Шуман «Грезы». 

Е. Гаврилин «Тарантелла» Э. Григ «Танец Анитры». Хоровое пение 

«Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

«Из чего же» — муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

«Катюша» — муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. 
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Элементы музыкальной грамоты 

- 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); 

- средства музыкальной выразительности. Лад. Ладовая окраска музыки. Мажор, 

минор; 

- средства музыкальной выразительности. Темп, основные виды темпов. Сила звука. 

Сила звука в музыке. Динамические оттенки. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Свирель, трещотки. Деревянные ложки. 

4четверть Восприятие музыки 

Р. Вагнер «Увертюра» к 3 акту оперы «Лоэнгрин». 

Дунаевский «Увертюра» из кинофильма «Дети капитана Гранта». 

М. Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина». А. Петров 

«Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля». 

С. Никитин «Под музыку Вивальди» 

Я.Френкель вступление к кинофильму «Новые приключения неуловимых». 

Хоровое пение 

И.В. Шаинский «Вместе весело шагать». М. Минков «Дорога добра» 

А. Рыбников «Песенка для тебя». 

Урок-концерт. Исполнение учащимися песен, выученных в течение года. 

Элементы музыкальной грамоты 

- 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); 

- средства музыкальной выразительности. 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Игра в шумовом оркестре. 

 

3.1.13 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Пояснительная записка 

Физическая культура в коррекционной школе является составной частью всей 

системы работы с умственно отсталыми учащимися. Физическое воспитание 

рассматривается и реализуется комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым обучением. Система физического воспитания, 

объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, 

формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 

физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

⎯ индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

⎯ коррекционная направленность обучения; 

⎯ оптимистическая перспектива; 

⎯ комплексность   обучения на основе прогрессивных психолого-

педагогических и психолого-физиологических теорий. 

Учителю физической культуры необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 
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развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культуре», 

«Ги- мнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и 

материал для практической подготовки обучающихся. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним 

применяется индивидуальный подход. 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа, годовой 

план- график прохождения учебного материала, тематический план на четверть, 

поурочные планы- конспекты. 

В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и проведение 

«Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

Цель программы: заключается во всестороннем развитии личности учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к 

физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

- соблюдение индивидуального режима питания и сна; 

- воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных видах 

спорта; 

- формирование и совершенствование основных двигательных качеств: 

быстроты, силы, ловкости и других; 

- формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать; 

- овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

- коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

- развитие и совершенствование волевой сферы; 

- воспитание нравственных качеств и свойств личности. 

Особенности реализации программы 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей двигательных качеств. 

Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса при 

температуре не ниже 12°С (для средней климатической зоны). Занятия на коньках 

(дополнительный материал) 

проводятся в 3—4 классах. При проведении уроков по лыжной подготовке, занятий на 

коньках особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и 

охране здоровья школьников. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 
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времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся. 

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. 

Система оценки результатов освоения учебного предмета 

Освоение предмета «Физическая культура» предполагает достижение учащимися 

предметных и личностных результатов, овладение базовыми учебными действиями. 

Оценка достижения предметных результатов освоения учебного предмета проводится 

один раз в полугодие с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в 

карту оценки предметных результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка достижения личностных результатов при освоении учебного предмета 

проводится один раз в полугодие по 10 бальной шкале методом экспертной группы. 

Результаты оценки личностных достижений фиксируются членом экспертной группы, 

реализующим программу данного учебного предмета, в соответствующем протоколе и в 

карте личностных результатов освоения АООП учащихся. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года 

с использованием 10-ти бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при 

освоении АООП учащимися. 

Содержание программы  

Пояснительная записка 5- 9 класс 

Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов коррекционной школы 

(VIII вид) является продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у 

учащихся целостное представление о физической культуре, способность включиться в 

производительный труд. 

Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11 — 16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных задач 

физического воспитания: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 

учащихся; 

• развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

• приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по 

физкультуре; 

• развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

• формирование навыков правильной осанки в статических положениях 

и в движении; 

• усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 
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физической культуре. 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием 

умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается 

одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках физической 

культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 

окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен 

сочетать с уважением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и 

физической подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 

контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 

конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к 

оборудованию и инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать задания, 

требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных ситуациях 

(соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение комплексов 

упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами 

движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 

воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 

выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств повышает 

плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за определенное 

количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и навыков и 

включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика (элементы), 

легкая атлетика, лыжная подготовка, игры — подвижные и спортивные. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—10 классах специальной 

коррекционной школы определяется отношением ученика к занятиям, степенью 

сформированности учебных умений и навыков с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют 

желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в 

занятиях под особым контролем учителя, с определенными 

ограничениями. 

Осуществляя индивидуальный и дифференцированный подход при развитии 

двигательных качеств целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их 

двигательных и интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 

нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 

двигательной активностью учащихся (ДА). 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по 
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отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, 

шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 
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Гимнастика. 

1. Строевые упражнения Содержание программы  

 5 класс 
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Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо, кругом 

(переступанием). Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба 

с остановками по сигналу учителя (повторение). 

2. Общеразвивающне и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Упражнения с удержанием груза (100—150 г) на голове; повороты кругом; 

приседание; ходьба по гимнастической скамейке с различными положениями рук; 

передвижение по наклонной плоскости. 

2.2 Дыхательные упражнения 

Полное углубленное дыхание с различными движениями рук. Дозированное дыхание 

в ходьбе с движениями рук в различных направлениях. 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц 

Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением 

мышц при спокойном передвижении по залу. Чередование напряженной 

ходьбы (строевым шагом) с ходьбой в полуприседе с расслабленным и опущенным 

вперед туловищем. Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища 

Сохранение заданного положения головы при выполнении наклонов, поворотов и 

вращений туловища. Из исходного положения — стоя ноги врозь, руки на пояс— 

повороты туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из исходного 

положения — ноги врозь, руки в стороны — наклоны вперед с поворотами в сторону. 

Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги 

назад с подниманием рук вверх. Переход из упора присев в упор лежа толчком двух ног, 

вернуться в исходное положение. Лежа на животе, поочередное 

поднимание ног. (Голова и руки при этом лежат на плоскости или поднимаются 

одновременно с ногами.) Лежа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на 

кисти рук), поднимание головы (локти согнутых рук отводятся назад, лопатки 

прижимаются к позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в 

стороны. Из исходного положения — руки вперед, назад или в стороны — поднимание 

рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку 

гимнастической скамейки на уровне груди и пояса. Пружинистые приседания на одной 

ноге в положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс). 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в горизонтальном и 

вертикальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в 

вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с 

движением рук с палкой вперед, вверх за голову, перед грудью. Наклоны 

туловища вперед, назад, влево, вправо с различными положениями палки. Ходьба с 

гимнастической палкой к плечу, вперед, вверх. 

С большими обручами. Приседание с обручем в руках, повороты направо, налево 

(прихвате обруча двумя руками); пролезание в обруч на месте, переход и 

перепрыгивание из одного лежащего обруча в другой, не задевая обруч; кружение 

обруча; вращение на вытянутой руке. 

С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх (правой, левой) рукой и ловля его. 

Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока. 

Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой. Перебрасывание мяча в парах. 

С набивными мячами (вес 2 кг). Передача мяча слева направо и справа налево стоя в 

кругу. Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с 

различными положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, на 

голову. Прыжки на двух ногах (мяч у груди). 

Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на 
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скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников — на одной); различные 

прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, 

стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание туловища, стоя: 

спиной к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, 

держась за рейку руками на высоте груди, пояса. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Кувырок вперед и назад из положения упор присев: стойка на лопатках; "мост" из 

положения лежа на спине. 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись; подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе на гимнастической стенке. 

Девочки: смешанные висы, подтягивание из виса лежа на гимнастической стенке. Вис 

на канате с захватом его ногами скрестно. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и 

передачей 2—3 набивных мячей весом до 6 кг на расстоянии до 20 м. 

Переноска гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), 

гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками). 

8. Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания в 

процессе выполнения песловесной инструкции учителя. Лазание по гимнастической 

стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической скамейке под углом 45°. 

Подлезание под несколько препятствий высотой 40 см. 

Перелезание через 2—3 препятствия разной высоты (до 1 м). Лазание по канату 

произвольным способом. Вис на руках на рейке. Лазание по канату способом в три приема 

до 3 м (девочки), 4 м (мальчики). 

9. Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с ударами мяча о пол и его ловлей. Повороты на 

гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по 

гимнастической скамейке с подбрасыванием и ловлей мяча. Равновесие на левой 

(правой) ноге на полу без поддержки. Ходьба приставными шагами по бревну (высота 70 

см) с перешагиванием через веревочку на высоте 20—30 см. Набивные мячи (бросание и 

ловля мяча). Опуститься на одно колено и встать с помощью и без помощи рук. 

Выполнить 1—2 ранее изученных упражнения 3—4 раза. Равновесие на одной ноге 

"ласточка" (скамейка). Расхождение вдвоем при встрече поворотом. 

10. Опорный прыжок 

Прыжок через козла: наскок в упор стоя на коленях, соскок с колен взмахом рук, 

наскок в упор стоя на коленях, переход в упор присев, соскок с мягким 

приземлением. Прыжок в упор присев на козла, коня в ширину и соскок 

прогнувшись. Прыжок ноги врозь. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений Построение в различных местах зала по показу и по команде. 

Построение в колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали 

по начерченной линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба "змейкой" по 

начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3 м от одного ориентира до другого с 

открытыми глазами за определенное количество шагов и воспроизведение его за столько 

же шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на 

заданную высоту с контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, 
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начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, 

вправо в обозначенное место. Прыжок в длину с разбега и приземлением в 

обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без 

контроля зрения. Легкий бег на месте от 5 до 10 с. Начало и окончание бега определяется 

учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. 

Прыжками на двух ногах преодолеть расстояние 5—6 м до черты. Сообщить 

учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самый 

точный прыжок. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: правила поведения при выполнении строевых команд, гигиены после занятий 

физическими упражнениями; приемы выполнения команд: "Налево!", 

"Направо!" 

Уметь: выполнять команды "Направо!", "Налево!", "Кругом!", соблюдать интервал;  

выполнять исходные положения без контроля зрения; правильно и быстро 

реагировать на сигнал учителя; выполнять опорный прыжок через козла ноги 

врозь; сохранять равновесие на наклонной плоскости; выбирать рациональный 

способ преодоления препятствия; лазать по канату произвольным способом; 

выбирать наиболее удачный способ переноски груза. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе, спиной 

вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба 

с остановками для выполнения заданий (присесть, повернуться, выполнить упражнение). 

Ходьба с речевкой и песней. Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с 

различными положениями рук, с предметами в правой, левой руке. 

2. Бег 

Медленный бег в равномерном темпе до 4 мин. Бег широким шагом на носках 

(коридор 20—30 см). Бег на скорость 60 м с высокого и низкого старта. Бег с 

преодолением малых препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). 

3. Прыжки. 

Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, 

продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и на 

одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, 

общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в 

длину с разбега способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 

м. Прыжки в высоту с укороченного разбега способом "перешагивание". 

4. Метание. 

Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча на 

дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м). Метание мяча в вертикальную цель. 

Метание мяча в движущуюся цель. Толкание набивного мяча весом 1 кг с места одной 

рукой. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. Знать: фазы прыжка в 

длину с разбега. 

Уметь: выполнять разновидности ходьбы; пробегать в медленном темпе 4 мин, 

бегать на время 60 м; выполнять прыжок в длину с разбега способом "согнув 

ноги" из зоны отталкивания не более 1 м, прыгать в высоту способом 

«перешагивание» с шагов разбега. 

Лыжная подготовка (практический материал) в зависимости от климатических 

условий 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на 

плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим и 

скользящим шагом по лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной 
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стойке; подъем по склону наискось и прямо "лесенкой"; передвижение на лыжах в 

медленном темпе на отрезке до 1 км; передвижение на лыжах на скорость на 

отрезке 40—60 м; игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее". 

Передвижение на лыжах до 1 км. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. Знать: как бежать по прямой 

и по повороту. 

Уметь: координировать движения рук и ног при беге по повороту; свободное 

катание до 200—300 м; бежать на лыжах в быстром темпе до 100 м. 

Спортивные и подвижные игры 

1. Пионербол, Волейбол 

Ознакомление с правилами, расстановка игроков на площадке. Нападающий удар 

двумя руками сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, 

боковая подача; розыгрыш мяча на три паса. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

Знать: расстановку игроков на площадке, правила перехода играющих. 

Уметь: подавать боковую подачу, разыгрывать мяч на три паса. 

2. Баскетбол 

Правила игры в баскетбол. Знакомство с правилами поведения на занятиях при 

обучении баскетболу. Основная стойка; передвижения без мяча вправо, влево, 

вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол. Ведение мяча на месте и в 

движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на месте двумя руками, 

повороты на месте. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: правила игры в 

баскетбол, некоторые правила игры. 

Уметь: вести мяч с различными заданиями; ловить и передавать мяч. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в 

парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях правил 

игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо 

и влево. Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний 

нападающий, защитник). Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования -учебные игры. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные 

«Вызов»; «Карусель»; «Пустое место»; «Лишний игрок». 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием,

 акробатикой, равновесием 

«Через обруч»; «Прыжки по полоскам»; «Второй лишний» 

3. С бегом на скорость 

«Пятнашки маршем»; «Бег за флажками»; «Перебежки с выручкой»; Эстафеты, 

«Игра в хоккей на полу» 

4. С прыжками в высоту, длину 

«Удочка»; «Веревочка под ногами»; «Прыжок за прыжком»; «Прыгуньи и пятнашки». 

5. С метанием мяча на дальность и в цель 

«Снайперы»; «Лапта»; «Выбери место»; «Точно в цель», «Настольный теннис». 

6. С элементами пионербола и волейбола 

«Мяч соседу»; «Не дай мяч водящему»; «Сохрани позу». 
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7. С элементами баскетбола 

«Мяч с четырех сторон»; «Охотники и утки»; «Не дай мяч водящему». 

8. С элементами плавания (на воде) 

«Хоровод»; «Кто быстрее»; «Невод»; «Торпеды»; «Утки-нырки». 

9. Игры на снегу, льду 

«Снайперы»; «Охотники»; «Догони»; «Кто дальше». 

 

Содержание программы 6 класс 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения 

Перестроение из одной шеренги в две. Размыкание на вытянутые руки на месте 

(повторение) и в движении. Размыкание вправо, влево, от середины приставными шагами 

на интервал руки в стороны. Выполнение команд: «Шире шаг!». «Короче шаг!». 

Повороты кругом. Ходьба по диагонали 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Упражнения с удержанием груза (150—200 г) на голове; лазание по гимнастической 

стенке вверх и вниз; передвижение по гимнастической стенке влево вправо. 

2.2 Дыхательные упражнения 

Углубленное дыхание с движениями рук после скоростно-силовых упражнений 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц: 

Расслабление мышц потряхиванием конечностей после выполнения скоростно-

силовых упражнений. Маховые движения расслабленными руками вперед, назад, в 

стороны, в ходьбе и беге. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Сохранять правильное положение головы в быстрых переходах из одного исходного 

положения в другое. С фиксированным положением головы выполнять наклоны, 

повороты и круговые движения туловища, руки за голову. Пружинистые наклоны вперед, 

в стороны. Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. Выпады в 

сторону, полуприседы с различным положением рук. Из упора сзади прогнуться. 

Опуститься и встать без помощи рук. Комбинации из различных движений. 

Перетягивание в колоннах хватом за пояс. Одновременные разнонаправленные движения 

рук и. ног (выполняемые в разных плоскостях): правая рука в сторону, левая нога вперед 

и т. д. Координация движений конечностей в прыжковых упражнениях: ноги врозь, 

хлопок в ладоши перед собой; ноги вместе, хлопок в ладоши за спиной. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Подбрасывание гимнастической палки и ловля ее после 

хлопка двумя руками. Выполнение положений с палкой: с палкой вольно, палку за голову, 

на голову, палку за спину, палку влево, вправо. Прыжки через палку, лежащую на полу: 

вперед-назад, влево-вправо. Приседы с ранее изученными положениями палки. Круговые 

движения туловищем с различными положениями палки. Ходьба с движениями палки 

вперед, вверх, за голову, влево, вправо — 1 мин. Выполнить 3—4 упражнения с 

гимнастической палкой. 

С большими обручами. Пролезание сквозь ряд обручей, катание обруча, пролезание в 

катящийся обруч, набрасывание и снятие обруча со стойки, вращение обруча с 

движениями (при ходьбе, беге). Подбрасывание и ловля обруча. 

Со скакалками. Скакалка, сложенная вчетверо. Повороты туловища вправо, влево, 

растягивая скакалку руками. Скакалка сзади. Наклоны вперед (пружинистые), опустить 

скакалку до середины голени. Повторить с отведением рук назад. Бег на месте с высоким 

подниманием коленей и вращением скакалки вперед. Различные прыжки через скакалку 

на двух ногах. Выполнение упражнений 3—4 раза со скакалкой. 

С набивными мячами Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и за спиной. 
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Подбросить мяч вверх, поймать его. Из седа мяч удерживается ступнями ног, сед углом 

согнув ноги, сед углом, перекаты назад, мяч вперед. Перебрасывание мяча в кругу, в 

квадрате, в треугольнике. 

Перекатывание мяча на дальность 

стоя и сидя. Прыжки через мяч влево, вправо, вперед, назад. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Наклоны и прогибание туловища в 

различном положении (ограничить выполнение детям с нарушениями осанки — лордоз); 

движения прямых и согнутых ног в положении сидя на скамейке; движения по скамейке. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Прогибание туловища (см. 5 класс). Взмахи ногой вперед- назад, держась руками за 

рейку на высоте груди, пояса (индивидуально). Взмахи ногой вперед, назад, в сторону, 

стоя боком к стенке и держась за рейку одной рукой. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Стойка на лопатках перекатом назад из упора присев. Два последовательных кувырка 

вперед (для сильных — назад). "Шпагат" с опорой руками о пол. 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: махом одной и толчком другой выйти в упор (низкая перекладина); махом 

назад — соскок. Девочки: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; вис лежа, вис присев. Вис на канате. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Переноска 2—3 набивных мячей общим весом до 6—7 кг на расстояние 8—10 м. 

Переноска гимнастических матов (двух матов вчетвером на расстояние до 15 м). 

Переноска гимнастического козла вдвоем на расстояние до 8—10 м. Передача по кругу, в 

колонне, в шеренге предметов весом до 4 кг. Переноска гимнастического бревна (8 

учениками). Передача флажков (6—8) друг другу, набивного мяча в положении сидя и 

лежа, слева направо, и наоборот 

8. Лазание и перелезание 

Лазание по гимнастической стенке с чередованием различных способов. Лазание по 

гимнастической стенке с попеременной перестановкой ног и одновременным перехватом 

руками. Лазание по гимнастической стенке с предметом в руке (мяч, гимнастическая 

палка, флажок). Передвижение в висе на руках на гимнастической стенке вверх, вниз, 

вправо, влево — для мальчиков, а для девочек смешанные висы спиной и боком к 

гимнастической стенке. Лазание способом в три приема на высоту 5 м (мальчики), 4 м 

(девочки). Перелезание через последовательно расположенные препятствия различными 

способами с включением бега, прыжков, равновесия. 

9. Равновесие 

Равновесие на левой (правой) ноге на гимнастической скамейке и на рейке 

гимнастической скамейки. Равновесие на левой (правой) ноге на бревне (высота 70—80 

см). Ходьба по бревну с поворотами налево, направо с различными движениями рук, с 

хлопками под ногой. Повороты в приседе, на носках. Ходьба по бревну с набивным мячом 

в руках (мяч в различных исходных положениях). Соскоки с бревна с сохранением 

равновесия при приземлении. Простейшие комбинации из ранее изученных упражнений. 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед в границе коридора на полу. Расхождение 

вдвоем при встрече: один переходит в положение сидя верхом или лежа, другой через 

него перешагивает 

10. Опорный прыжок 

Прыжок в упор присев на козла, соскок с поворотом налево (направо). Прыжок ноги 

врозь через козла с поворотом на 90°. Преодоление препятствий (конь, бревно) прыжком 

боком с опорой на левую-правую руку (ногу). 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 
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параметров движений. Построение в две шеренги с определенным расстоянием между 

учащимися по заданным ориентирам и без них. Ходьба "змейкой" и по диагонали с 

поворотами у ориентира. Прохождение расстояния до 5 м от одного ориентира до другого 

за определенное количество шагов с открытыми глазами и воспроизведение его за 

столько же шагов без контроля зрения. Сочетание простейших исходных положений 

рук и ног по инструкции учителя с контролем зрения и без контроля. Из исходных 

положений лежа и сидя поднимание ног до определенной высоты с контролем зрения и с 

закрытыми глазами. Ходьба по наклонной гимнастической скамейке по ориентирам, 

изменяющим длину шага. Прыжок вправо, влево, назад в обозначенное место без 

контроля зрения. Ходьба или легкий бег на месте 5,10,15 с, не сообщая учащимся 

времени. Повторить задание и уточнить время его выполнения. Произвольное

 выполнение общеразвивающих упражнений, исключающих 

положение основной стойки, в течение 5—10 с (например, рывки назад согнутыми и 

прямыми руками). В конце упражнения принять основную стойку. Повторить 

упражнения, увеличив время вдвое, и самостоятельно принять основную стойку. 

Отжимание в упоре лежа. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: как правильно выполнять перестроение из колонны по одному в колонну по 

два; как избежать травм при выполнении лазанья и опорного прыжка. 

Уметь: подавать команды при выполнении общеразвивающих упражнений, 

соблюдать дистанцию в движении; выполнять прыжок через козла способом «ноги врозь» 

с усложнениями; сохранять равновесие в упражнениях на гимнастическом бревне; 

преодолевать подряд несколько препятствий с включением 

перелезания, лазанья; лазать по канату способом в три приема. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Ходьба с изменением направлений по сигналу учителя. Ходьба скрестным шагом. 

Ходьба с выполнением движений рук на координацию. Ходьба с преодолением 

препятствий. Понятие о спортивной ходьбе. Ходьба с ускорением, по диагонали, кругом. 

Переход с ускоренной ходьбы на медленную по команде учителя. 

2. Бег 

Медленный бег с равномерной скоростью до 5 мин. Бег на 60 м с низкого старта. 

Эстафетный бег (встречная эстафета) на отрезках 30—50 м с передачей эстафетной 

палочки. Бег с преодолением препятствий (высота препятствий до 30—40 см)! Беговые 

упражнения. Повторный бег и бег с ускорением на отрезках до 

60 м. Эстафетный бег (100 м) по кругу. Бег с ускорением на отрезке 30 м, бег на 30 м 

(3—6 раз); бег на отрезке 60 м — 2 раза за урок. Кроссовый бег 300—500 м. 

3. Прыжки. 

Прыжки на одной ноге, двух ногах с поворотом направо, налево, с движением вперед. 

Прыжки на каждый 3-й и 5-й шаг в ходьбе и беге. Прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» с ограничением отталкивания в зоне до 80 см. Отработка отталкивания. 

Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание", отработка отталкивания. 

4. Метание. 

Метание малого мяча в вертикальную цель шириной2 м на высоте2—3 м и в мишень 

диаметром 100 см с тремя концентрическими кругами (диаметр первого круга — 50 см, 

второго 75 см, третьего — 

100 см) из различных исходных положений. Метание малого мяча на дальность 

отскока от стены и пола. Метание 

малого мяча на дальность способом из-за головы через плечо с4—6 шагов разбега. 

Толкание набивного мяча весом2 кг с места в сектор стоя боком. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: фазы прыжка в высоту с разбега способом "перешагивание"; правила передачи 
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эстафетной палочки во встречной эстафете. 

Уметь: ходить спортивной ходьбой; пробежать в медленном равномерном темпе 5 

мин; правильно финишировать в беге на 60 м; правильно отталкиваться в 

прыжках в длину с разбега способом "согнув ноги" и в прыжках в высоту способом 

"перешагивание"; метать малый мяч в цель с места из различных исходных положений и 

на дальность с4—6 шагов разбега. 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от климатических 

условий 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, передвижение на 

скорость на расстояние до 100 м; подъем по склону прямо ступающим шагом; спуск с 

пологих склонов; повороты переступанием в движении; подъем "лесенкой" по пологому 

склону, торможение "плугом", передвижение на лыжах в 

медленном темпе на расстояние до 1,5 м; игры: "Кто дальше", "Пятнашки простые", 

эстафеты. Преодолеть на лыжах 1,5 км (девочки); 2 км (мальчики). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Знать: для чего и когда применяются лыжи; правила передачи эстафеты. 

Уметь: координировать движения рук и туловища в одновременном бесшажном ходе 

на отрезке 40—60 м, пройти в быстром темпе 100—120 м любым ходом, преодолевать 

спуск с крутизной склона 4—6° и длиной 50—60 м в низкой стойке, тормозить "плугом", 

преодолевать на лыжах 1,5 км (девочки), 2 км (мальчики). 

Спортивные и п о д в и ж н ы е игры 

1. Пионербол, Волейбол 

Передача мяча сверху двумя руками над собой и в парах сверху двумя руками. 

Подача, нижняя прямая (подводящие упражнения). Игра "Мяч в воздухе" .Дальнейшая 

отработка ударов, розыгрыш мяча, ловля мяча. Учебная игра. Общие сведения о 

волейболе, расстановка игроков, перемещение по площадке. Стойки 

и перемещение волейболистов. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: правила перехода. 

Уметь: перемещаться на площадке, разыгрывать мяч. 

2. Баскетбол 

Закрепление правил поведения при игре в баскетбол. Основные правила игры. 

Остановка шагом. Передача мяча двумя руками от груди с места и в движении шагом. 

Ловля мяча двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча одной рукой на месте и 

в движении шагом. Бросок мяча по корзине двумя руками снизу 

и от груди с места. Подвижные игры с элементами баскетбола: "Не давай мяча 

водящему", "Мяч ловцу", "Борьба за мяч". Эстафеты с ведением мяча. Сочетание приемов: 

бег — ловля мяча — остановка шагом — передача двумя руками от груди. Бег с 

ускорением до 10 м (3—5 повторений за урок). Упражнения с 

набивными мячами весом до 1 кг. Прыжки со скакалкой до 1 мин. Выпрыгивание 

вверх (до 8—15 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: правила поведения 

игроков во время игры. 

Уметь: выполнять передачу от груди, вести мяч одной рукой (правой), попеременно 

(правой — левой). Бросать в корзину двумя руками снизу с места. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в 

парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях правил 

игры. 
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Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо 

и влево. Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний 

нападающий, защитник). Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования -учебные игры. 

П о д в и ж н ы е игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные 

"Что так притягивает"; "Словесная карусель"; "Что изменилось в строю"; "Метатели" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием 

"Все по местам"; "Запомни номер"; "Вот так поза"; "Выбери ведущего"; "Запомни 

порядок"; "Так держать". 

3. С бегом на скорость 

"Охрана пробежек"; "Вызов победителя"; "По кочкам и линиям"; Хоккей на полу; 

Эстафеты с бегом. 

4. С прыжками в высоту, длину 

"Дотянись"; "Проверь сам"; "Установи рекорд". 

5. С метанием мяча на дальность и в цель 

"Сильный бросок"; "Попади в цель", Настольный теннис. 

6. С элементами пионербола и волейбола 

"Мяч над веревкой"; "Вот так подача"; "Не дай мяч соседу". 

7. С элементами баскетбола 

"Перестрелки"; "Защита укреплений"; "Залетный мяч"; "Мяч в центре"; Эстафеты. 

8. Игры на снегу, льду 

"Слушай сигнал"; "Воробьи и вороны"; "Смелей вперед". 

 

Содержание программы 7 класс 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения 

Понятие о строе, шеренге, ряде, колонне, двух шереножном строе, флангах, 

дистанции. Размыкание уступами по счёту «девять», «шесть», «три». Повороты направо, 

налево при ходьбе на мелете. Выполнение команд: «Чаще шаг!». «Реже шаг!», ходьба 

«змейкой», противоходом 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Упражнения для удержания груза на; голове: поворот кругом; в приседании, ноги 

скрестно. Лазание по гимнастической скамейке, руки на поясе, ноги прямые, сгибание и 

разгибание стоп, кружение стоп вправо, влево 

2.2 Дыхательные упражнения 

Регулирование дыхания при переносе груза, в упражнениях с преодолением 

препятствий, сопротивления. Обучение правильному дыханию при выполнении 

упражнений скоростно-силового характера. 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 

Рациональная смена напряжения и расслабление определенных мышечных групп при 

переноске груза, при преодолении сопротивления партнера придвижении на лыжах. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Фиксированное положение головы при быстрых сменах исходных положений. 

Рациональные положения головы при круговых движениях туловищем с различными 

положениями рук: сохранение симметричного положения головы при выполнении 

упражнений из упора сидя сзади; прогибание с подниманием ноги; поочередное и 

одновременное поднимание прямых и согнутых ног. В упоре лежа сгибание и разгибание 

рук. Из упора сидя лечь, встать без по мощи рук. 

Выполнение комбинаций из разученных ранее движений, с рациональной сменой 
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положения головы. Сохранение симметричного положения головы в основных 

локомоторных актах: ходьбе, беге, прыжках, метаниях. Рациональное положение головы в 

различных фазах челночного бега. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Упражнения из исходного положения: палка на 

лопатках, палку за голову, палку за спину, палку на грудь, палку вниз. Выпады вперед, 

влево, вправо с различными положениями палки. Балансирование палки на ладони. 

Прыжки с различными положениями палки. Перебрасывание гимнастической палки в 

парах. Выполнить 4—6 упражнений с гимнастической палкой. 

Со скакалками. Пружинистые наклоны со скакалкой, сложенной вдвое, вчетверо, 

вперед, в стороны, влево, вправо из различных исходных положений (стоя, сидя на 

коленях). Глубокие пружинистые приседания. Натянуть скакалку. Стоя на ней. Лежа на 

животе, прогибание назад, скакалка над головой. Прыжки на месте 

На одной ноге, с продвижением в шаге, скакалка над головой. 

С набивными мячами (вес 3 кг). Перекатывание мяча сидя, скрестив ноги. Из 

положения сидя мяч вверху, наклоны и повороты туловища. Из упора лежа на мяче 

сгибание и разгибание рук (девочки 3—4раза, мальчики 4—6 раз). Прыжки на месте с 

мячом, зажатым между ступнями ног. Катание мяча одной ногой с 

продвижением прыжками на другой. Выполнить 6—8 упражнений с набивными 

мячами. Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук лежа на 

скамейке, наклоны вперед, назад (контроль учителя);прыжки через скамейку, с 

напрыгиванием на нее. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, 

стоя боком к стенке и держась за рейку правой-левой рукой. Прогибание туловища, стоя: 

спиной к стенке, держась за: рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи ногой назад, 

держась за рейку руками на высоте груди, пояса. Наклоны к ноге, поставленной на рейку 

на высоте колена, бедер. Сгибание и поднимание ног в висе поочередно и одновременно. 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Стойка на руках (с помощью) для мальчиков; переворот боком — строгий контроль со 

стороны учителя. 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя ногами (низкая перекладина); 

передвижения в висе, махом назад соскок. Девочки: махом одной и толчком другой 

переворотом в упор на нижнюю жердь 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча над головой в колонне. Подготовка места занятий в зале 

(гимнастика). 

8. Лазание и перелезание 

Лазание по канату в два приема для мальчиков, в три приема для девочек (на 

скорость). Совершенствование лазания по канату способом в три приема на высоту в 4-4 

(девочки), вис и раскачивание на канате (слабые девочки). Передвижение вправо, влево в 

висе на гимнастической стенке. Подтягивание в висе на гимнастической стенке (на 

результат — количество). Преодоление препятствий с перелезанием через них, 

подлезанием (в эстафетах). 

9. Равновесие 

Ходьба на носках приставными шагами, с поворотом, с различными движениями рук. 

Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед. Расхождение вдвоем при встрече на 

гимнастической скамейке, на бревне (высота 70—80 см). Бег по коридору шириной 10—

15 см. Бег по скамейке с различными положениями 

рук и с мячом. Расхождение вдвоем при встрече переступанием через партнера 
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(высота 60—70 см). Простейшие комбинации упражнений на бревне (высота 60—80см). 

Вскок с разбега в упор стоя на колене (продольно). Вскок с дополнительной опорой на 

конец бревна. 2—3 быстрых шага на носках пo бревну. Ходьба со взмахами левой (правой) 

рукой с хлопками под ногой (руки в стороны). 3—4 шага "галопа" с левой (правой) ноги. 

Взмахом левой (правой) ноги поворот налево (направо) на поворот 90° и упор присев на 

правой (левой) ноге. Ходьба выпадами с различными положениями 

рук, наклоном головы и туловища. Равновесие на левой (правой) ноге. Соскок вправо 

(влево) взмахом ноги в сторону. Стоя поперек бревна, соскок вперед в стойку боком к 

бревну с опорой на одну руку о бревно. 

10. Опорный прыжок 

Прыжок согнув ноги через козла, коня в ширину (все учащиеся). Прыжок согнув ноги 

через коня в ширину с ручками для мальчиков (для более 

подготовленных девочек). Прыжок ноги врозь через козла в ширину с поворотом на 

180° (для мальчиков). 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. Построение в колонну по два, соблюдая заданное расстояние 

(по ориентирам и без них). Ходьба "змейкой" по ориентирам. Прохождение расстояния 

до 7 м от одного ориентира до другого за определенное количество шагов с 

открытыми глазами и воспроизведение пути за столько же шагов с закрытыми глазами. 

Выполнение исходных положений: упор присев, упор лежа, упор стоя на коленях, 

упор сидя сзади (по словесной инструкции). Ходьба по ориентирам в усложненных 

условиях (ходьба боком. с удержанием равновесия, переноской различных предметов и т. 

д.). Прыжок через козла с толчком и приземлением в 

обозначенном месте. Прыжок в длину с места на заданное расстояние без 

предварительной отметки. Ходьба в шеренге на определенное расстояние (15—20 

м)Сообщить время прохождения данного отрезка. Затем предложить пройти это 

расстояние за 10,15,20 с. Эстафета по 2—3 команды. Передача мяча в шеренге. 

Сообщить время. Передать мяч вдвое медленнее. Определить отрезок времени в 

5,10,15 с (поднятием руки), отметить победителя. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Звать: как правильно выполнять размыкания уступами; как перестроится из колонны 

по одному в колонну по два, по три; как осуществлять страховку при 

выполнении другим учеником упражнения на бревне. 

Уметь: различать и правильно выполнять команды: "Шире шаг!", «Короче шаг!», 

"Чаще шar", "Реже шаг!"; выполнять опорный прыжок способом "согнув 

ноги" через коня с ручками; различать фазы опорного прыжка; удерживать 

равновесие на гимнастическом бревне в усложненных условиях; лазать по канату 

способом в два и три приема; переносить ученика строем; выполнять простейшие 

комбинации на гимнастическом бревне 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Продолжительная ходьба (20-30 мин) в различном темпе, с изменением ширины и 

частоты шага. Ходьба "змейкой", ходьба с различными положениями туловища (наклоны, 

присед). 

2. Бег 

Бег с низкого старта; стартовый разбег; старты из различных положений; бег с 

ускорением и на время (60 м); бег на 140 м — 3—6 раз, бег на 60 м — 3 раза; 

бег на 100 м — 2 раза за урок. Медленный бег до 4 мин; Кроссовый бег на 500—l000 

м. Бег на 80 м с преодолением 3—4 препятствий. Встречные эстафеты. 

3. Прыжки. 

Запрыгивания на препятствия высотой 60—80 см. во время бега, прыжки вверх на 
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баскетбольное кольцо толчком левой, толчком правой, толчком обеих ног. Прыжки со 

скакалкой до 2 мин. Многоскоки с места и с разбега на результат. Прыжок в длину с 

разбега способом "согнув ноги" (зона отталкивания — 40 см); 

Движение рук и ног в полете. Прыжок в высоту с разбега способом "перешагивание"; 

перевод через планку. 

4. Метание. 

Метание набивного мяча весом 2—3 кг двумя руками снизу, из-за головы, через 

голову. Толкание набивного мяча весом 2—3 кг с места на дальность. Метание в цель. 

Метание малого мяча в цель из положения лежа. Метание малого мяча на дальность с 

разбега по коридору 10 м. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: значение ходьбы: для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, 

бег по виражу. 

Уметь: пройти в быстром темпе 20—30 мин; выполнять стартовый разгон с плавным 

переходом в бег; бежать с переменной скоростью 5 мин; равномерно в медленном темпе 8 

мин; выполнять полет в группировке, в прыжках в длину с разбега способом "согнув 

ноги"; выполнять переход через планку в прыжках в высоту с разбега способом 

"перешагивание"; выполнять метание малого мяча на дальность с разбега по коридору 10 

м; выполнять толкание набивного мяча с места 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от климатических 

условий 

Совершенствование двухшажного хода. Одновременный одношажный ход. 

Совершенствование торможения "плугом". Подъем "полуелочкой", "полулесенкой". 

Повторное передвижение в быстром темпе на отрезках 40—60 м (5—6 повторений за 

урок), 150-200 м (2-3 раза). Передвижение до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). Лыжные 

эстафеты на кругах 300-400 м. Игры на лыжах: "Слалом", "Подбери флажок", "Пустое 

место", «Метко в цель» 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. 

Знать: как влияют занятия лыжами на трудовую деятельность учащихся; правила 

соревнований. Уметь: координировать движения рук, ног и туловища в 

одновременном двухшажном ходе на отрезках 40—60 м; пройти в быстром темпе 160—

200 м и 

одновременными ходами; тормозить лыжами и палками одновременно; преодолевать 

на лыжах до 2 км (девочки), до 3 км (мальчики). 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол 

Правила и обязанности игроков; техника игры в волейбол. Предупреждение 

травматизма. Верхняя передача двумя руками мяча, подвешенного на тесьме, на месте и 5 

после перемещения вперед. Верхняя передача мяча, наброшенного партнером на месте и 

после перемещения вперед в стороны. Игра "Мяч в воздухе". 

Учебная игра в волейбол. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: права и обязанности 

игроков; как предупредить травмы. Уметь: выполнять верхнюю прямую подачу. Играть в 

волейбол. 

2. Баскетбол 

Основные правила игры в баскетбол. Штрафные броски. Бег с изменением 

направления и скорости, с внезапной остановкой; остановка прыжком, шагом, прыжком 

после ведения мяча; повороты на месте вперед, назад; вырывание и выбивание мяча; 

ловля мяча двумя руками в движении; передача мяча в движении 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча; передача мяча в парах и тройках; 

ведение мяча с изменением высоты отскока и ритма бега; ведение мяча после ловли с 

остановкой и в движении; броски мяча в корзину одной рукой от плеча после остановки и 
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после ведения. Сочетание приемов. 

Ведение мяча с изменением 

направления — передача; ловля мяча в движении — ведение мяча — остановка — 

поворот — передача мяча; ведение мяча — остановка в два шага — бросок мяча в корзину 

(двумя руками от груди или одной от плеча); ловля мяча в движении — ведение мяча — 

бросок мяча в корзину. Двухсторонняя игра по упрощенным правилам. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: когда выполняются 

штрафные броски, сколько раз. 

Уметь: выполнять остановку прыжком и поворотом, броски по корзине двумя 

руками от груди с места. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в 

парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях правил 

игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо 

и влево. Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний 

нападающий, защитник). Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования -учебные игры. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. Коррекционные 

"Будь внимателен"; "Слушай сигнал"; "Не ошибись"; "Запомни название" 

2. С элементами общеразвивающих упражнений, лазанием, перелезанием, 

акробатикой, равновесием 

"Кто проходил мимо"; "Стрелки"; "У нас на празднике"; "Сохрани позу"; "Кто точнее". 

3. С бегом на скорость 

Кто впереди"; "Узнай кто это был"; "Догони ведущего"; Хоккей на полу; Эстафеты 

линейные и по кругу. 

4. С прыжками в высоту, длину 

Нарушил порядок"; "Недопрыгнул"; "Запрещено". 

5. С метанием мяча на дальность и в цель 

В четыре стойки"; "Ловкие и меткие", Настольный теннис. 

6. С элементами пионербола и волейбола 

"Перебросить в круг"; "Сохрани стойку". 

7. С элементами баскетбола 

"Борьба за мяч"; "Борьба в квадрате"; "Мяч капитану". 

8. Игры на снегу, льду 

"Сохрани позу"; "Смелые, ловкие"; "Эстафета-сороконожка". 

8 класс 

Теоретические сведения 

Что разрешено и не разрешено на уроках физической культуры. Подвижные игры. Что 

такое двигательный режим. Само страховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений. 

Специальные олимпийские игры и соревнования. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. 

Правила поведения на занятиях по гимнастике. Фигурная маршировка. Требования к 

строевому шагу. Как перенести одного ученика двумя различными способами. Фазы 
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опорного прыжка. 

Практический материал: 

Строевые упражнения (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; основные 

положения движения головы, конечностей, туловища; 

Упражнения с предметами, на снарядах: 

с гимнастическими палками; набивными мячами; со скакалками; упражнение на 

гимнастической скамейке; 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, акробатические упражнения; упражнения на гимнастической стенке. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. 

Подготовка суставов и мышечно-сухожильного аппарата к предстоящей 

деятельности. 

Техника безопасности при прыжках в длину. 

Техника безопасности при выполнении прыжков в высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной палочки 

в легкоатлетических эстафетах. Как измерить давление, пульс. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба в разном темпе; с изменением направления; ускорением и 

замедлением; преодолением препятствий и т. п. 

Бег. Медленный бег с равномерной скоростью; бег с варьированием скорости; 

скоростной бег; эстафетный бег; бег с преодолением препятствий; бег на короткие; 

средние и длинные дистанции; кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки через 

препятствия; прыжки в длину способом «согнув ноги»; тройной прыжок; прыжки в 

высоту способом «перешагивание». 

Метание. Метание малого мяча на дальность; метание мяча в цель; броски набивного 

мяча; толкание набивного мяча. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Занятия на лыжах как средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни; санитарно-гигиенические требования к занятиям на лыжах. 

Виды лыжного спорта; сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 

Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновременный бесшажный; 

одновременный одношажный); совершенствование разных видов подъемов и спусков; 

повороты; игры на лыжах. 

Подвижные игры 

Практический материал. 

Коррекционные игры; 

игры с элементами общеразвивающих упражнений; игры с бегом; прыжками; 

лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и перестроениями; бросанием; ловлей; 

метанием и др. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила поведения учащихся 

при выполнении упражнений с мячом. Как правильно выполнять штрафные броски. 

Практический материал. 
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Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад; ведение мяча с обводкой 

препятствий. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча двумя 

руками на месте на уровне груди. Бросок мяча по корзине в движении двумя руками в 

снизу и от груди . Подбор от щита. Учебная игра по упрощенным правилам. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол 

Теоретические сведения. Каким наказаниям подвергаются игроки при нарушении 

правил. 

Правила игры 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. Прямой нападающий удар через сетку, 

блок (ознакомление). 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые с 

вращением мяча. Прием мяча. Одиночные игры. Парные игры. 

Содержание программы 9 класс 

Гимнастика. 

1. Строевые упражнения 

Выполнение строевых команд (четкость и правильность) за предыдущие годы. 

Размыкание в движении на заданный интервал. Сочетание ходьбы и бега в шеренге и 

в колонне; изменение 

скорости передвижения. Фигурная маршировка. Выполнение команд ученика (при 

контроле учителя). 

2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов: 

2.1 Упражнения на осанку 

Из положения лежа на животе подбородок на тыльной стороне кистей руки, поднять 

голову и плечи, перевести руки на пояс, смотреть вперед. Стойка поперек (на рейке 

гимнастической скамейки) на одной ноге, другая вперед, в сторону, назад. 

2.2 Дыхательные упражнения 

Восстановление дыхания при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой 

(передвижение на лыжах по пересеченной местности, беге на средние дистанции). 

2.3 Упражнения в расслаблении мышц. 

Приемы само раслабления при выполнении упражнений с интенсивной нагрузкой. 

Расслабление голеностопа, стопы. 

2.4 Основные положения движения головы, конечностей, туловища. 

Переходы из упора лежа и снова в упор присев одновременным выпрямлением и 

сгибанием ног. Полуприседы с различным положением рук (на пояс, на голову). 

Продвижение в этом положении вперед, назад. 

3. Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах 

С гимнастическими палками. Выполнение команд "Смирно! Вольно!" с палкой. 

Совмещение движений палки с движениями туловища, ног. Выполнение 5—7 упражнений 

с гимнастической палкой. 

С набивными мячами (вес 2—3 кг). Броски набивного мяча друг другу одной рукой от 

правого и левого плеча. Передача набивного мяча из одной руки в другую сзади туловища 

и между ног. Сгибание и разгибание ног с набивным мячом между ног сидя на полу. 

Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба и бег по гимнастической скамейке. 

Ходьба по рейке гимнастической скамейки. Расхождение в парах. Выполнение 
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комплексов упражнений. 

4. Упражнения на гимнастической стенке 

Пружинистые приседания в положении выпада вперед, опираясь ногой о рейку на 

уровне колена. Сгибание и разгибание рук в положении лежа на полу, опираясь ногами на 

вторую-третью рейку от пола (мальчики). 

5. Акробатические упражнения (элементы, связки). Выполняются только после 

консультации врача. 

Для мальчиков: кувырок вперед из положения сидя на пятках; толчком одной ноги и 

махом другой встать на голову с опорой на руки. Для девочек: из положения "мост" 

поворот вправо-налево в упор на правое-левое колено (сильным — в упор присев). 

6. Простые и смешанные висы и упоры 

Повторение ранее изученных висов и упоров. Вис на время с различными 

положениями ног (в стороны, согнуты и т. д.). Простые комбинации на брусьях. 

7. Переноска груза и передача предметов 

Передача набивного мяча в колонне справа, слева. Передача нескольких предметов в 

кругу (мяч, булава. 

8. Лазание и перелезание 

Обучение завязыванию каната петлей на бедре. Соревнование в лазанье на скорость. 

Подтягивание в висе на канате. Лазанье в висе на руках по канату. 

9. Равновесие 

Упражнения на бревне высотой до 100 см. Для девочек: вскок с опорой в сед на 

бревне: прыжки на одной ноге, другую вперед (назад, в сторону); повороты махом ноги 

назад; переход из положения сидя ноги врозь в упор лежа. Соскок прогнувшись ноги 

врозь. 

10. Опорный прыжок 

Совершенствование всех видов ранее изученных прыжков с увеличением высоты 

снаряда, расстояния мостика от козла, коня. Прыжок боком через коня с ручками и другие 

снаряды. Преодоление полосы препятствий. Для юношей: лазанье по двум канатам без 

помощи ног, перейти на гимнастическую стенку, спуститься вниз, встать в упор на колени 

на гимнастический конь (козел), выполнить соскок прогнувшись. Для девушек: выполнить 

любой вид опорного прыжка, наскок с мостика на бревно, пробегать по бревну, соскок с 

поворотом на 90°. 

11. Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, 

быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных 

параметров движений. Поочередные однонаправленные движения рук: правая назад — 

левая назад, правая вниз — левая вниз. Поочередные разнонаправленные движения рук: 

правая вверх — левая в сторону, правая в сторону — левая вверх. Поочередные 

однонаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону 

—правая нога в сторону, правая рука вниз — правую ногу приставить. Поочередные 

раз ненаправленные движения рук и ног: правая рука в сторону—правая нога назад, 

правая рука вниз 

— правую ногу приставить. Совершенствование поочередной координации в ходьбе: 

правая рука вперед —шаг левой ногой вперед, правая рука вниз — 

шаг правой ногой назад. Прохождение отрезка до 10 м от ориентира к ориентиру за 

определенное количество шагов с открытыми глазами с последующим выполнением 

упражнения с закрытыми глазами. Построение в колонну по 4 на определенный интервал 

и дистанцию (по ориентирам и с последующим 

построением без них). Ходьба "зигзагом" по ориентирам со зрительным контролем и 

без него. Касание рукой подвешенных предметов (мяча и т. д.) на расстоянии 3—4 м, за 

определенный отрезок времени от 5 до 15 с. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

Знать: что такое строй; как выполнять перестроения, как проводятся соревнования по 
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гимнастике. Уметь: выполнять все виды лазанья, опорных прыжков, равновесия; 

составить 5—6 упражнений и показать их выполнение учащимся на уроке. 

Легкая атлетика 

1. Ходьба 

Ходьба на скорость с переходом в бег и обратно. Прохождение отрезков от 100 до 

200 м. Пешие переходы по пересеченной местности от 3 до 4 км. Фиксированная ходьба. 

2. Бег 

Бег на скорость 100 м; бег на 60 м—4 раза за урок; на 100 м — 3 раза за урок; 

эстафетный бег с этапами до 100 м. Медленный бег до 10—12 мин; совершенствование 

эстафетного бега (4 по 200 м). Бег на средние дистанции (800 м). Кросс: мальчики —1000 

м; девушки —800 м. 

3. Прыжки. 

Специальные упражнения в высоту и в длину. Прыжок в длину с полного разбега 

способом "согнув ноги"; совершенствование всех фаз прыжка. Прыжок в высоту с 

полного разбега способом "перешагивание"; совершенствование всех фаз прыжка. 

Прыжок в высоту с разбега способом "перекидной" (для сильных юношей). 

4. Метание. 

Метание различных предметов: малого утяжеленного мяча (100—150 г), гранаты, 

хоккейного мяча с различных исходных положений (стоя, с разбега) в цель и на 

дальность. Толкание ядра (мальчики 

—4 кг). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

Знать: как самостоятельно провести легкоатлетическую разминку перед 

соревнованиями. 

Уметь: пройти в быстром темпе 5 км по ровной площадке или по пересеченной 

местности; пробежать в медленном темпе 12—15 мин; бегать на короткие дистанции 100 и 

200 м, на среднюю дистанцию 800 м; преодолевать в максимальном темпе полосу 

препятствий на дистанции до 100 м; прыгать в длину с полного 

разбега способом "согнув ноги" на результат и в обозначенное место; прыгать в 

высоту с полного разбега способом "перешагивание" и способом "перекидной"; метать 

малый мяч с полного разбега на дальность в коридор 10 м и в обозначенное место; толкать 

набивной мяч весом 3 кг на результат со скачка 

Лыжная подготовка (практический материал) В зависимости от климатических 

условий 

Виды лыжного спорта (лыжные гонки, слалом, скоростной спуск, прыжки на 

лыжах, биатлон); правила проведения соревнований по лыжным гонкам; сведения о 

готовности к соревнованиям. 

Совершенствование техники изученных ходов; поворот на месте махом назад 

кнаружи, спуск в средней и высокой стойке; 

преодоление бугров и впадин; поворот на параллельных лыжах при спуске на лыжне; 

прохождение на скорость отрезка до 100 м 4—5 раз за урок; прохождение дистанции 3—4 

км по среднепересеченной местности; прохождение дистанции 2 км на время. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам. Знать: виды лыжного спорта; 

технику лыжных ходов. 

Уметь: выполнять поворот на параллельных лыжах; пройти в быстром темпе 200-300 

м (девушки), 400—500 м(юноши); преодолевать на лыжах до 3 км (девушки), до 4 км 

(юноши). 

Спортивные и подвижные игры 

1. Волейбол 

Влияние занятий волейболом на готовность ученика трудиться. Прием мяча снизу у 

сетки; отбивание мяча снизу двумя руками через сетку на месте и в движении; верхняя 

прямая подача. Блокирование мяча. Прямой нападающий удар через сетку с шагом. 
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Прыжки вверх с места, с шага, с трех шагов (серия 3—6 по 5—10 раз). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: влияние занятий 

волейболом на трудовую подготовку. 

Уметь: выполнять все виды подач, выполнять прямой нападающий удар; блокировать 

нападающие удары. 

2. Баскетбол 

Понятие о тактике игры; практическое судейство. Повороты в движении без мяча и 

после получения мяча в движении. Ловля и передача мяча двумя и одной рукой при 

передвижении игроков в парах, тройках. Ведение мяча с изменением направлений (без 

обводки и с обводкой). Броски мяча в корзину с различных положений. Учебная игра. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам Знать: что значит "тактика 

игры", роль судьи. 

Уметь: выполнять передачу из-за головы при передвижении бегом; ведение мяча с 

обводкой. 

Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных игр. 

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 

Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические приемы в 

парных играх. 

Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях правил 

игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо 

и влево. Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний 

нападающий, защитник). Наказания при нарушениях правил игры. 

Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования -учебные игры. 

Подвижные игры и игровые упражнения 

1. С бегом на скорость 

"Лучший бегун"; "Преодолей препятствие"; "Сумей догнать"; Хоккей на полу; 

Эстафеты с бегом. 

2. С прыжками в высоту, длину 

"Кто дальше и точнее"; "Запрещенное движение". 

3. С метанием мяча на дальность и в цель 

"Стрелки"; "Точно в ориентир"; "Дотянись"; Настольный теннис. 

4. С элементами пионербола и волейбола 

"Сигнал"; "Точно в круг"; "Быстро по местам"; Игра с элементами волейбола. 

5. С элементами баскетбола 

Игры с элементами баскетбола. "Очков набрал больше всех"; "Самый точный". 

6. Игры на снегу, льду 

Эстафеты с использованием разных лыжных ходов. "Стойка конькобежца". 

 

3.1.14. ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 

 Пояснительная записка 

 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он 

служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей 

человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на 

формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем 

общественного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 
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Изучение этого учебного предмета в V-IX-х 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. 

 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач: 

 

- развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

- обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; 

- подготовка учащихся 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 и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

- ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в 

условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими 

возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

- формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

- формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

- совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

- коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

- коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

- коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

- развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
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 целенаправленности, инициативности. 

 

Швейное дело. 

Пояснительная записка. 

Программа учебного курса «Технология. Швейное дело» 5 – 9 класса соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит 

важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. 

В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование 

личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного 

богатства, фактором социального прогресса. 

Программа по профильному труду в V-IX-х классах определяет содержание и уровень 

основных знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 

производственных материалов. 

Структуру программы составляют следующие содержательные линии: 

1. Материалы, используемые в трудовой

 деятельности. Перечень основных материалов, используемых в трудовой 

деятельности, их основные свойства. 

2. Происхождение материалов (природные, производимые 

промышленностью и проч.). 3.Инструменты и оборудование: простейшие инструменты 

ручного труда, приспособления, станки и проч. 

4. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и 

оборудования, ремонт, хранение инструмента. 

5. Свойства инструмента и оборудования - качество и 

производительность труда. 

6. Технологии изготовления предмета труда:

 предметы профильного труда; основные профессиональные операции и 

действия; технологические карты. 

7. Выполнение отдельных трудовых операций и

 изготовление стандартных изделий под руководством педагога. 

8. Применение элементарных фактических знаний и (или) 

ограниченного круга специальных знаний. 

9. Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения. 

10. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). 11.Требования к организации рабочего места. 

12.Правила профессионального поведения. 

Содержание обучения на уроках швейного дела определяется профессиональной 

направленностью всего трудового обучения подростков с интеллектуальными 

нарушениями, а также практико-ориентированным подходом и учетом психофизических 

и возрастных особенностей учащихся. 

К началу профессиональной подготовки учащиеся с легкой умственной отсталостью 

обладают элементарными знаниями, умениями в работе с текстильными материалами, о 

свойствах ниток, последовательности изготовления простых изделий, владеют приемами 

выполнения простейших ручных стежков. Кроме того, учащиеся ознакомлены с простыми 

видами ремонта одежды, такими, как пришивание пуговиц, изготовление и пришивание 

вешалки. 

Таким образом, обучение швейному делу опирается на начальную подготовку, 

полученную на первом этапе обучения, и предполагает общую подготовку учащихся к 

самостоятельному выполнению технически простых производственных заданий по 

пошиву белья и легкого платья 



147 
 

Поэтому в программы каждого года обучения включены темы по материаловедению, 

машиноведению, технологии изготовления швейных изделий. Такая подготовка позволит 

выпускникам выполнять на швейном производстве самые разнообразные виды работ. 

Структура знаний, которые формируют на уроках, включает следующие обязательные 

содержательные линии: 

- о материалах, используемых в трудовой деятельности: основные материалы, 

используемые в швейном деле, их свойства, происхождение материалов; 

- об инструментах и оборудовании: инструменты для ручного шитья, приспособления, 

машинные, станочные. Устройство, подготовка к работе инструментов и оборудования, 

ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования; качество и 

производительность труда; 

- о технологии изготовления простого швейного изделия: предметы профильного 

труда; основные швейные операции действия; технологические карты; выполнение 

отдельных швейных операций, изготовление стандартных швейных изделий под 

руководством учителя; 

- об этике и эстетике швейного труда: правила использования инструментов и 

материалов, запреты и ограничения; инструкции по технике безопасности, требования к 

организации рабочего места; правила профессионального поведения. 

Обучение ведется с опорой на знания, которые учащиеся приобретают на уроках, математики, 

естествознания и истории. 

Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, 

понимать процессы изготовления тканей, вникать в положения трудового законодательства и 

т. д. В свою очередь, навыки и умения, полученные при освоении швейных операций, 

способствуют более успешному изучению школьницами общеобразовательных предметов. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями на швейную фабрику. 

Благодаря конкретным впечатлениям учащиеся прочнее усваивают теоретические сведения. 

В программе учтены требования, предъявляемые к выпускникам производственными 

предприятиями, о чем свидетельствуют такие, например, темы, как «Технология пошива 

простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием» или «Правила безопасной работы на 

швейной фабрике». 

Обучение швейному делу развивает мышление, способность к пространственному анализу, 

мелкую и крупную моторики у аномальных детей. Кроме того, выполнение швейных работ 

формирует у них эстетические представления, благотворно сказывается на становлении их 

личностей, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им в определенной степени 

самостоятельность в быту. 

Содержание обучения швейному делу. 

Учитывая принципы организации обучения детей с умственной отсталостью 

(последовательность, системность, доступность, концентричность и др.), материал 

программы на каждом году обучения включает разделы повторения и закрепления 

освоенных операций. 

На втором этапе обучения обучающиеся повторяют простые приемы ручного шитья и 

знакомятся с устройством и работой бытовых швейных машин как с ручным, так и с 

ножным приводами, осваивают некоторые приемы ручных и машинных работ с тканью, 

изготавливают несложные швейные изделия (головной платок, мешочек для хранения 

работ, салфетку, наволочку, хозяйственную сумку), тренируются в построении чертежа и 

изготовлении простейших выкроек. 

В 6 классе продолжается обучение учащихся построению чертежей швейных изделий 

(фартук, сорочка, шорты, летние головные уборы) и их пошиву с постоянным 

усложнением работы на бытовой электрической швейной машине (регулировка стежка и 

натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение машинной закрепки). Проводятся 

упражнения, направленные на автоматизацию навыков работы на швейной машине. 

Школьников знакомят с приемами обработки срезов, сборок, мягких складок, углов и 
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карманов в швейных изделиях, наложением заплаты ручным и машинным способами. 

В 7-8классах учащиеся изучают устройство промышленных швейных машин, простую 

технологию пошива женской легкой одежды. Изготавливают поясные и плечевые 

швейные изделия (юбки, блузки, фартуки, халаты), процесс пошива которых связан с 

выполнением большого количества мелких операций. Это имеет важное значение для 

решения задач профессионально – трудового обучения, в том числе, задач коррекции 

недостатков деятельности учащихся с умственной отсталостью. 

В 9 классе учащиеся знакомятся с промышленной технологией пошива женской 

легкой одежды, скоростными приемами труда на производственных швейных машинах, 

происходит совершенствование полученных навыков изготовления швейной продукции. 

В группе могут применяться бригадные способы организации изготовления швейной 

продукции. 

Также, учитывая направленность профессионального обучения, обучающимся 

предлагается расширение понятийного содержания в разделах видов и свойств различных 

волокон и тканей: в 5-6 классах-волокон хлопка и льна, хлопчатобумажных и льняных 

тканей; в 7 классе-шерстяного волокна и шерстяных тканей, в 8-9 классах - волокон шелка 

и шелковых тканей, тканей из синтетических и смешанных волокон, а также нетканых 

материалов. Ученики учатся определять эти ткани, сравнивать их по технологическим 

свойствам. Все эти сведения необходимы при раскрое и пошиве изделий. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в

 нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» 5 класс 

I четверть Швейная машина 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых работ, 

основные механизмы, заправка верхней и нижней ниток. Правила безопасности при работе 

на швейной машине. Организация рабочего места. 

Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине (положение рук, 

ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, 

наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Пуск и остановка швейной 

машины. Рабочий и свободный ход швейной машины. Наматывание нитки на 

шпульку.Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, 

закругленным и зигзагообразным линиям. 

Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом. 

Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. Виды 

волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, батист). 

Машинные швы: виды (краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. 

Практические работы. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых 

краев платка. 

Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов косыми стежками. 

Ремонт одежды. 

Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в зависимости от 

вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, применяемые для ремонта 

белья и одежды. 

Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание 

пуговиц на стойке. 

Самостоятельная работа. Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом. 

II четверть 

Изделия. Мешочек для хранения изделия. 

Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. Ручные и 

машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие обтачать. Косые и 

обметочные стежки. 

Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, 

выметывание шва, выполнение отде- лочной строчки с одновременным застрачиванием 

отверстия. Проутюживание изделия. Продергивание тесьмы, выполнение стачного шва. 

Ремонт одежды 

Теоретические сведения. Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 

Практические работы. Обработка вешалки косыми стежками или машинной строчкой. 

Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров заплаты. Наложение 
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заплаты с лицевой сто- роны изделия, наметывание и пришивание вручную косыми или 

петельными стежками. 

Самостоятельная работа. Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым 

срезом. 

III четверть 

Швейная машина с ножным приводом. 

Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, устройство. 

Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: устройство и 

подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Практические работы. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. 

Подбор игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 

Выполнение строчек с различной длиной стежка. Выполнение машинной закрепки. 

Выполнение машинных строчек на тонких и толстых тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине по 

прямым срезам ткани 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом вподгибку с 

закрытым срезом. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 

Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Правила оформления 

чертежей. Электроутюги: устройство, правила безопасности при пользовании. Ткани, 

применяемые для изготовления салфеток: названия, виды. Определение долевой и поперечной 

нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и поперечный срезы. 

Практические работы. Выполнение чертежа всего изделия. Вырезание выкройки 

ножницами, проверка выкройки измерением, сложением сторон и углов. Выкраивание деталей 

изделия по выкройке. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. Подгиб угла по диагонали и 

обработка косыми стежками вручную. 

Двойной шов 

Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой строчки 0,5 

см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 

Практические работы. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание 

ткани, выметывание и выполнение второй строчки. Выполнение двойного шва на образце. 

Пошив однодетального изделия с применение двойного шва Изделие. Наволочка на 

подушку с клапаном. 

Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

Соответствие размера наволочки размеру подушки. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление 

чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по заданным размерам. Подготовка 

ткани к раскрою. Рас- кладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и раскрой с припуском 

на швы. Обработка поперечных 

срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для обработки боковых срезов 

двойным швом, сметывание. Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. 

Самостоятельная работа. Построение квадрата по заданным размерам. Выполнение на 

образце двойного шва. 

IV четверть. 

Накладной шов. 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной шов с 

открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места измерения 

ширины швов. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 

направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение 

двойного и накладного швов. 
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Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. Сумки: 

фасоны, размеры, швы. 

Практические работы. Построение чертежей сумки и ручек в натуральную величину. 

Расчет расхода ткани. Подготовка ткани к раскрою. Выкраивание деталей с припуском на швы. 

Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек накладным швом с двумя 

закрытыми срезами. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом с 

одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем 

застрачивания углов. Отделка сумки. 

Контрольная работа. Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя. 

 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» 6 класс 

I четверть 

Обработка обтачкой среза ткани. 

Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и легкого 

платья, правила соединения. 

Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых обтачек с 

опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой (одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани. 

Изделие. Косынка для работы. 

Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства, учет свойств при обработке изделия. 

Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Раскрой и соединение 

долевой обтачки. 

Обработка долевой обтачкой косынки. 

Самостоятельная работа. Выполнить пошив косынки на образце 

II четверть 

Обработка сборок. 

Изделие. Отделка изделия (сборки). 

Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком платье, белье, 

рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора строчки на швейной 

машине для выполнения сборок. 

Практические работы. Прокладывайте на образце двух параллельных строчек на швейной 

машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками).Выполнение и равномерное 

распределение сборок. 

Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии Изделие. 

Фартук с закругленным срезом на поясе. 

Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное 

переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, 

названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Практические работы. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани Прокладывание 

контрольной линии на основной детали. Определение размера и изготовление из отделочной 

ткани косой обтачки. Обработка закругленного среза основной детали двойной косой 

обтачкой. Обтачивание концов пояса. Заметывание одного среза пояса, определение его 

середины, совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с 

основной деталью. 

Ремонт одежды Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 

Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка изделия к 

ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Наложение с изнаночной стороны 

изделия и приметывание заплаты. Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев 
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поврежденной ткани изделия. Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную 

косыми стежками. 

Самостоятельная работа. Обработка горловины двойной косой обтачкой. 

II четверть Запошивочный шов 

Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 см), 

конструкция, применение. Запошивочный шов. 

Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание одной 

детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением установленной ширины 

шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 

изделия с закругленным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 

Теоретические сведения. Масштабная линейка, применение, приемы работы. Правила 

и последовательность измерения человеческой фигуры. Обозначение мерок. Размеры изделия. 

Оформление чертежа изделия. Мерки для построения чертежей плечевого бельевого женского 

изделия. Название деталей изделия и контурных срезов. Переплетение нитей в сатине и сарже. 

Сравнение этого переплетения с полотняным переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет расхода ткани 

на изделие. 

Определение деталей и контурных срезов на выкройке. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 

Изделия. Ночная сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом и 

завязками сзади. 

Теоретические сведения. Ночная сорочка, ткани для пошива, детали, швы. Названия 

контурных срезов. 

Разновидности обработки срезов косой обтачкой. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей).. 

Обработка боковых и плечевых срезов запошивочным швом. Обработка косой обтачкой 

горловины и пройм изделия. 

Самостоятельная работа. Обработка закругленного среза косой обтачкой (выполняется по 

готовому крою). 

III четверть 

Бытовая швейная машина с электроприводом 

Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, назначение, 

устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы на швейной 

машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. Челночный комплект: 

разборка и сборка, назначение деталей. Разница в работе между швейной машиной с ножным 

приводом и швейной машиной с электроприводом. 

Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. Выполнение 

строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения главного вала при помощи 

педали. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка челночного комплекта. 

Обработка мягких складок 

Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 

Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого платья. 

Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. Различие в 

обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении изделий. 

Практические работы. Разметка складок. Выполнение на образце мягких незаутюженных 

складок. 

Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью Изделие. Накладной 

карман. 

Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. Детали кармана с 

отворотом. 
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Размер припусков на подгиб и отворот. 

Практические работы. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с 

прямыми углами и закругленного с отворотом.Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка 

верхнего среза кармана швом 

вподгибку с закрытым срезом. Наметывание и соединение кармана с основной деталью 

отделочной строчкой по заданному размеру. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 

Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), применение. 

Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 

Практические работы. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). Обработка углов обтачкой на 

лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при обработке детали подкройной 

обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 

Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками или 

мягкими складками по поясу. 

Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и получение 

льняного волокна. Свойства льняного волокна. Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для 

пошива, название деталей и контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила 

экономного расходования ткани при раскрое. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную 

величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания 

карманов. Раскладка и крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, 

припусков на швы. Экономия ткани при раскрое изделия. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 

Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными карманами, сборками и 

складками. 

Теоретические сведения. Виды ткани. Отделка тканей. Соединение поясом нижней части 

фартука и нагрудника. 

Практические работы. Ориентировка в работе по образцу изделия. Настрачивание 

кармана. Собирание сборок или закладывание мягких складок. Обработка нижней части 

фартука подкройной обтачкой, верхнего среза карманов — швом вподгибку. Соединение 

накладным швом кармана с основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных 

деталей нагрудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом 

нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки 

на 

Самостоятельная работа. Обработка и соединение накладного кармана с основной 

деталью. 

IV четверть 

Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья Изделие. Шорты домашние с 

резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Шорты домашние: назначение, фасоны, ткани для 

изготовления. Мерки для построения чертежа шорт. Название деталей и 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и 

раскрой. Обработка нижних срезов. 

Пошив поясного спортивного белья 

Изделие. Шорты домашние с резинкой по поясу. 

Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по свойствам. 

Учет свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов шорт. 

Практические работы. Обработка боковых срезов. Обработка шаговых срезов. 

Обработка нижнего среза. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. 
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Вкладывание в подгиб эластичной тесьмы (резинка). 

Ремонт одежды 

Изделия. Заплата. Штопка. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплатки. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Подготовка ткани 

под штопку. Выпол- нение штопки. Утюжка изделия. 

Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного убора. 

Изделие. Кепи. Берет. Бандана. 

Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и 

контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для построения 

чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от формы изделия. 

Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и козырька под 

руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и раскрой, учет рисунка ткани 

при раскрое изделия. 

Пошив летнего головного убора. 

Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 

Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. Материалы 

для отделки изделия. Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при 

пошиве головных уборов. 

Практические работы. Выполнение настрочного и расстрочного швов на 

образце.Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. Вкладывание подкладки в 

головку. Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Контрольная работа. Пошив головного убора по готовому крою. 

 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» 7класс. 

I четверть 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 

Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, назначение, 

скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление верхней и 

нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на промышленной швейной 

машине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. Посадка во время работы: 

положение рук, ног, корпуса. Установка стула. 

Практические работы. Подготовка машины к работе, заправка верхней и нижней ниток. 

Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным линиям. 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее представление о 

прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани для пошива ночных 

сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа выкройки. Названия 

контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие Производственный способ раскроя. 

Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную величину. 

Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с припусками на швы. Вырезание горловины и 

обтачки. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 

Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 

Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке, при работе, 

искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, виды, 

устранение. 
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Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение 

кружева, тесьмы. 

Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом вподгибку. 

Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение труда 

Изделие. Наволочка с клапаном. 

Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства. Правила утюжки 

льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. Пооперационное 

разделение труда при пошиве изделия. Швы, используемые при фабричном пошиве бельевого 

изделия. 

Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым срезом. 

Разметка длины клапана. Обработка поперечных и боковых швов. Вывертывание, утюжка и 

складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой по готовому 

крою. 

II четверть 

Понятие о ткацком производстве 

Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о профессии. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника Изделие. Пододеяльник. 

Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани для 

пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. 

Практические работы. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. 

Бригадный метод пошива постельного белья 

Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда при 

пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. Проверка 

качества операций и готовых изделий. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого изделия 

Изделие. Брюки пижамные. 

Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для построения чертежа 

пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. Особенности раскроя парных 

деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие мерок, построение чертежа выкройки. Проверка, вырезание, 

раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 

Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 

Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование выкройки 

сорочки без плечевого шва. 

Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки. Моделирование выкройки. 

Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 

Соединение основных деталей в изделии поясного белья 

Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 

Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. Технические 

требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 

Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным швом 

боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, срезов рукава — 

швом вподгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 

Изделия. Штопка. Заплата. 

Теоретические сведения. Эстетика одежды. 

Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 
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Раскрой заплаты. 

Пристрачивание заплаты накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа. Пошив по готовому крою наволочки с клапаном. 

III четверть 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки Изделие. 

Прямая юбка с шестью вытачками. 

Теоретические сведения. Шерстяное волокно: вид, свойства, получение пряжи. Юбка: 

ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, название деталей и контурных 

срезов выкройки. 

Практические работы. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 

Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. 

Изготовление основы выкройки прямой двухшовной юбки. 

 

Обработка складок в поясном женском и детском платье Изделие. Складка на платье. 

Теоретические сведения. Складка: виды, назначение, конструкция, ширина и глубина. 

Расчет ширины ткани на юбку со складками. Отделка складок строчками. 

Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 

Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 

Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 

Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани.Правила утюжки шерстяной 

ткани.Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из разных тканей. 

Петли из ниток. 

Практические работы. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на 

крючках.Разметка мест для петель и крючков. Пришивание петель и крючков. 

Изготовление петель из ниток. Настрачивание краев застежки на тесьму «молния». 

Обработка низа прямой юбки Изделие. Юбка. 

Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и ткани. 

Практические работы. Обработка потайными петлеобразными и крестообразными 

стежками среза. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 

Закрепление подгиба руч- ными стежками или машинной строчкой. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой юбки 

Изделие. Юбка двухшовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или без 

складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 

назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 

стежка, правила безо- пасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок.Способы 

застегивания пояса. Виды обработки срезов швов. Разутюженная и заутюженная вытачка. 

Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 

Практические работы. Прокладывание контрольных стежков по контуру выкройки и 

линии бедер.Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. Обработка вытачек и складок. 

Стачивание боко- вых срезов, обработка застежки. Обработка и соединение притачного 

пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли.Работа на краеобметочной швейной 

машине. Выполнение потайных подшивочных стежков. 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой 

юбки в масштабе 1 : 2 . 

IV четверть 

Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 

Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 

Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива. Ткани с рисунком в 

клетку. Чертежи расклешенной юбки. 
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Практические работы. Снятие мерок. Построение линий талии и низа по расчету 

для юбок 

«солнце» и «полусолнце». Расчет размера, построение клина на чертеже. Раскладка 

выкройки, припуск на подгиб по верхнему срезу. Раскрой юбки. 

 

Обработка оборок 

Изделие. Отделка на изделии (оборка). 

Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на оборку. 

Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 

Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом вподгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. Соединение 

оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между деталями 

изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием 

эластичной тесьмы 

Изделие. Юбка, расклешенная с оборкой или без нее. 

Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Использование обтачки при обработке верхнего среза под эластичную тесьму. Правила утюжки 

расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки, обработка верхнего среза. Вкладывание 

тесьмы. Обметывание и обработка швом вподгибку с открытым срезом на машине низа юбки на 

крае-обметочной машине. 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по изготовлению образца 

расклешенной юбки в масштабе 1:4. 

 

Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» 

8 класс 

I четверть Вышивание гладью 

Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 

Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими рукавами 

(линия бока начинается от середины проймы). 

Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. Фасоны 

блузок без рукавов и с ко- роткими цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа 

основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Простейшее моделирование. Правила 

раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Перенесение 

нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань, раскрой. Прокладывание копировальных 

стежков по контуру выкройки, по линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 

Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами 

(горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: свойства, 

правила утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды 

обработки низа блузки в зависимости от ее назначения. 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. 
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Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и 

обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой обтачкой. 

Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. 

Самостоятельная работа. Обработка среза окантовочным швом. 

II четверть 

Изготовление выкройки жилета на основе выкройки блузки и раскрой Изделие. Жилет 

Теоретические сведения. Понятие силуэт, описание фасонов. Использование выкройки 

блузки для изготовления простейшего моделирования. Название деталей и контурных 

срезов выкройки. Детали жилета. Расчет и расположение вытачек. 

Практические работы. Изменение выкройки основы блузки.Подготовка выкройки 

к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани и раскрой.Снятие выкроек из журнала мод 

Обработка горловины воротником-стойкой Изделие. Жилет 

Теоретические сведения. Ткань, отделка. Дефекты ткацкого производства, крашения и 

печатания. Виды воротников, особенности обработки. Правила обработки и соединения с 

горловиной. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка жилета. Устранение дефектов 

после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. Обработка боковых 

срезов. Обработка воротника. Обработка горловины жилета воротником. Обработка срезов 

на краеобметочной машине. Обработка срезов пройм и нижнего среза. Утюжка и 

складывание изделия. 

Ремонт одежды 

Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия.Наложение 

заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для 

заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или 

накладным швом. Ис- пользование зигзагообразной строчки и петельных стежков для 

наложения заплаты в виде аппликации. Самостоятельная работа. Обработка отложного воротника 

на образце в М 1:4 

III четверть 

Отделка легкой одежды 

Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную 

и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение 

отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и 

застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы. 

Изделие. Выкройка основы плечевого изделия. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических волокон и 

пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение пряжи из 

синтетических волокон и нитей. Мерки, правила их снятия. Основные условные линии и 

ориентирные точки фигуры. Детали основы Названия контурных срезов выкройки. 

Практические работы. Изучение свойств синтетического волокна. Изготовление чертежа 

основы. 

Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке Изделия. 

Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 

Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и капрона. 

Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на 

стойке. Фасоны воротников. Название срезов выкройки и кроя. Высшая точка оката 
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рукава. Виды обработки низа короткого рукава. Обработка воротника. 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного 

длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой 

рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной 

линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Изготовление выкройки и раскрой блузки с застежкой доверху 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и воротником. 

Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы. Простейшее 

моделирование. Нанесение линии низа блузки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск на обработку 

застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 

копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 

Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 

Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам. Связь и 

соответствие линий проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. Сметывание, 

примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа застежки блузки. 

Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и обработка петель. 

Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Распределение посадки. Прикрепление, 

вметывание, втачивание рукава. 

Самостоятельная работа 

Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным 

швом и манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть 

Обработка деталей с кокетками Изделие. Кокетка. 

Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и накладным 

способами, обработка нижнего среза. Отделка. 

Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. Обработка 

притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка накладных кокеток с 

прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при настрачивании отделочной 

строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Массовое производство швейных изделий. Индивидуальный пошив швейных 

изделий. 

Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом изготовлении 

швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при операционном 

разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. Работа ателье, 

пооперационное разделение труда. Бригадный метод работы. Профессии швейного 

производства. 

Работа с тканью. Изделие. 

Теоретические сведения. Виды школьных фартуков. Ткани для их изготовления. 

Виды отделки. 

Расчет количества ткани на фартук. 

Практические работы. Раскрой фартука школьного с грудкой, на бретелях. 

Крылышко как вид отделки. Обработка нагрудника. Обработка бретелей. Обработка 

нижней части фартука. Соединение всех деталей фартука. Влажно-тепловая обработка 

изделий из деликатных тканей. 

Контрольная работа и анализ ее качества. Отдельные операции по изготовлению 

образца блузки с отложным воротником, притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 

1:2. 
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Содержание учебного курса «Технология. Швейное дело» 9 класс 

I четверть 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей. 

Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 

изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 

хранение изделий из синтетических тканей. 

Изготовление выкройки по основе блузки и раскрой халата 

Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и длинным 

рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка отложного 

воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых материалов. 

Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. Виды манжет. 

Воротник. Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, 

отложного воротника, подборта и манжеты. Раскрой деталей изделия. 

Обработка бортов подбортами в легком женском платье 

Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с 

кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 

Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. Роль 

нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки в 

работе промышленной швейной машины: виды, исправление. Сравнение 

хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей. Способы соединения манжеты 

с длинным рукавом. 

Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление обнаруженных 

дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. Обработка 

подборта. Обработка борта подбортом. Обработка рукава и соединение его с проймой. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. Назначение 

паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. Организация 

рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника безопасности на рабочих 

местах. 

Трудовое законодательство 

Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности рабочих и 

служащих. Трудовой договор. Трудовая книжка. Перевод на другую работу. Отстранение от 

работы. Расторжение трудового договора. Нормы рабочего времени и время отдыха. 

Отпуска. Заработная плата. Материальная ответственность работника. Трудовая дисциплина. 

Охрана труда. Труд молодежи. 

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. 

II четверть 

Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и контурных 

срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на чертежах в натуральную 

величину. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ выкройки и 

чертежа. Подгонка выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 

использованием инструкции к выкройке. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды Изделия. 

Сарафан, юбка, блузка несложного фасона. 

Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные обозначения, 

описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор ткани, ниток и фурнитуры. 
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Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани при разной ее ширине. Анализ 

выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с учетом 

направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. Раскрой. Пошив и 

отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 

Теоретические сведения. Универсальная швейная машина, скорость, виды выполняемых 

работ, основные механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине. Заправка 

нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы регулировки натяжения 

верхней и нижней нитей. Спе- циальная швейная машина: виды, характеристика и назначение 

видов. Швейные машины-автоматы и по- луавтоматы: характеристика и назначение. 

Практические работы. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и 

специальной швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на 

универсальной и специальной швейных ма- шинах. 

Самостоятельная работа. Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1:2. 

III четверть 

Организация труда и производства на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Цеха на швейной фабрике: экспериментальный, подготовительный, 

раскройный и швейный. Норма времени и норма выработки. Бригадная форма организации 

труда. Оплата труда швеи-мотористки. Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 

Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда на 

швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 

Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, а 

также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности труда на 

рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 

Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, используемая 

для пошива: виды, технологические свойства. Основные детали изделий, названия срезов. 

Виды швов, используемых при пошиве изделий. Последовательность обработки изделий. 

Технические условия на готовые изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве 

простейшего изделия. Нормы выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в 

производственных условиях. 

Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда.Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный и бригадный). 

Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения планового задания. 

Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на обметочной 

машине 

Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения машинных 

закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. 

Практические работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на 

концах швов деталей. Обметывание срезов в изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа. Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без 

предварительного сметывания. 

IV четверть 

Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 

Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с применением 

металлических и металлизи- 
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рованных нитей. Нетканые материалы. Окраска, технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 

Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для выполнения окантовочного шва. Требования к 

обработке срезов деталей окантовочным швом. Причины дефектов. Необходимость тщательного и постоянного контроля за выполнением 

окантовочного шва. 

Практические работы. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного 

шва на закругленных срезах. 

Практическое повторение (подготовка к экзамену) 

Теоретические сведения. Повторение пройденного материала в 5 - 9 классах. Систематизация знаний теоретического материала 5, 6, 7, 8, 9 

классах. 

Практическая часть: подготовка и прошивание образцов, аналогичных экзаменационным. Запись экзаменационных билетов. 

Контрольная работа 

Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения экзаменационному. 
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Программы внеурочной деятельности 

 

 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

 

 

 3.1.15 Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

Варианты реализации программы   и   формы   проведения   занятий 
 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11классов. В 2023–2024 учебном году запланировано 

проведение 36 внеурочных занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитиеценностного отношения обучающихся к своей родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочныезанятия «Разговоры 

о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют 

обучающемуся вырабатывать собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека всовременной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное 

развитие ребёнка. Это проявляется: 

в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 
 

в приоритете личностных результатов реализации программы 
 

внеурочной деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 
 

в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их вовлеченность в совместную с педагогом и 
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сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 
 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: соответствие датам календаря; 

значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в календаре в текущем году. Даты календаря можно 

объединить в две группы: 

Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа ежегодно (государственные и профессиональные 

праздники, даты исторических событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя(советники по воспитанию)», «День 

российской науки» и т. д. 

Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, «190-летие со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с текущими датами календаря, но 

являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: «Мы вместе», 

«О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы образовательной организации, 

поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление уобучающихся 

гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемыхрезультатах каждого сценария внеурочного занятия 

выделяются нравственные ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются 

следующим образом. 

Историческая память 
 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 
 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить ипродолжить достижения, мудрость, опыт, традиции 

прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается изобъединения индивидульных переживаний, и 

включает важнейшие нравственныекачества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. Например, тема «День народного 

единства» рассматриваетсяна известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

• Преемственность поколений 
• каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, продолжает его достижения, 

традиции; 

• семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих поколениях бережно хранится в 
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предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждаетсяпроблема: каждое поколение связано с 

предыдущими и последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людейдалёких поколений: любовь к родной земле, 

малой родине, Отечеству. 

• Патриотизм — любовь к Родине 
• патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

 

• любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, малой родине; 

• патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гордости за историю, культуру своего 

народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 
 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается многогранность чувства 

патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой жизни. 

• Доброта, добрые дела 

• доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

• благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была распространена в России в прошлые 

века, что стало сегодня примером для подражания. 
Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и в настоящее время, тема 

волонтерства. 

• Семья и семейные ценности 
• семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими делами, но и значимыми ценностями 

— взаимопониманием, взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

• каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь другому: взять на себя его дела, 

проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

• обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвоватьво всех ее делах, помогать родителям; 

• семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности представлены в традиционных 

религиях России. Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, 

посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (Деньматери)», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России» и др. 

• Культура России 
• культура общества — это достижения человеческого общества, созданныена протяжении его истории; 

• российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 
 

• культура представлена достижениями в материальной сфере(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной 
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сфере (народное творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также вэтике, культуре 

взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и разносторонне представлены в 

«Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений 

живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 
 

• Наука на службе Родины 
• наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 

• в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою деятельность; 

• в России совершено много научных открытий, без которых невозможно представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе обсуждения тем: «190-лет со дня 

рождения Д. Менделеева. День российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что 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 четкого воспроизведения 

нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные 

ценности: высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиесямного раз будут возвращаться к 

обсуждению одних и тех же понятий, что послужитпостепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формальногоследования им. При анализе содержания занятия, которое 

предлагается в сценарии,педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательноучитывается и уровень развития учащихся, их интересы и 

потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, 

скорректировать) и творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 
 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов обучающихся педагог может достичь, увлекая 

школьников совместнойи интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 

разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия 

ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и 

выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, помогающие педагогу грамотно организовать 

деятельность школьников назанятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном».День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 



167  

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники –чем гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а жизнь служит примером 

беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией РоссийскойФедерации каждому гражданину нашей страны. 

Жизнь, свобода, права иблагополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, которые создало государство для 

каждого ребенка в стране, наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 

команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с окружающими. Уважение к 

окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых 

задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемойсоставляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с 

близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое 

здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститьсядо «травли» других, 

необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кинематографического искусства, которое имеет 

свой «золотой фонд», признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 

культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не 

только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, нарядус литературой и театром, 

позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей 

и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они олицетворяют служение 

Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными,физическими и моральным качествами, являются 

достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единствомногонационального народа, уважение традиций, 

религий, уклада жизни всех народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы государства, это основа и залог 

существования современной страны. Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 
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Логика развития экономики предполагает защиту и формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений.Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и поддерживают отношения уважения, 

заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценныемногодетные 

семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной город, регион, вся наша 

страна и народ. Чувство любви к своейРодине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это 

непросто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в сложные годы нашей 

страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры 

милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. Ответственность — это 

осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересныеновогодние семейные традиции. Знакомство с 

обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до появления письменности. 

Разница между азбукой и букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». 

Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. Для чего собирают налоги? 

Что они обеспечивают дляграждан? Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале планов немецких войск. 80 

лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что дает заключение союзного 

договора для государств? Союзники России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общиетрадиционные 

ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 190- летие великого русского 

учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной вмире, которую за ее продолжительную историю 

шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может 

открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 

280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Командующие_Черноморским_флотом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Командующие_Черноморским_флотом
https://ru.wikipedia.org/wiki/Командующие_Черноморским_флотом
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командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим другом?Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому 

быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим 

профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуютподростков. 

Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 
 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. Исторические факты появления 

всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданскойавиации. Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должныстремиться поддерживать здоровый образ жизни. 

Физическое и психическоездоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциалаи социальной 

стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в 

России, История цирка, цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские 

силачи,дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-рекордсмены. Подготовка к полету — 

многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки».Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по 

сей день.Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека.Соблюдать эко- правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно 

важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель еесоздания и деятельность. Причины, по которым дети 

объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. ВкладА. С. Пушкина в формирование современного 

литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Адмирал
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Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметныхобразовательных 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 различныхсоциальных 

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 (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявлениеинтереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам,историческому и природному наследию и 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 свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учетом 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 ценностиотечественного 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 эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; сформированность 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 из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды,планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 



171  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобальногохарактера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической исоциальной 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 коллективногоблагополучия. 

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 

умение учиться у других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыкии компетенции из опыта 

других; осознавать дефициты собственных знаний икомпетентностей, планировать свое развитие; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов,возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями:использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 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 

оптимальнуюформу представления информации; оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать свою точку зрения вустных 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 существуобсуждаемой 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, 
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коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлятьготовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 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 действияс другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды вдостижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения 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 приобретенному 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 выраженияэмоций; осознанно относиться к 

другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметныхобластей, к которым имеет отношение 

содержание курса внеурочной деятельности: 

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, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 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, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 



173  

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 умения 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: умение 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; умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети. 

История: 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; умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; умение 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; умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими 

событиями XX - начала XXI вв.; умение 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; умение характеризовать традиционные российскиедуховно-нравственные ценности (в том числе защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 
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нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов 

России, преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и 

основные функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в различных 

сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение 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 окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 

задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития. 

Тематическое планирование 

5–7, 8–9 классы (1 час в неделю) 
 

Темы Основное 

содержание 

Деятельность школьников  
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День знаний Знакомство с 

проектами 

Российского общества 

«Знание». 

Возможности, которые 

предоставляют проекты 

общества 

«Знание» для 

обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика о 

необходимости знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характера, которые 

присущи людям с активной жизненной позицией, о мечтах и о том, 

как можно их достигнуть. 

https://razgovor.e 

dsoo.ru/ 

Там, где 

Россия 

Родина — не только 

место рождения. 

История, культура, 

научные достижения: 

чем 

мы можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Просмотр роликао 

России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль в жизни 

человека. 

 

Зоя. 

К 100-летию 

со дня 

рождения Зои 

Космодемьянс

кой 

Зоя Космодемьянская 

– её подвиг бессмертен, 

её имя стало символом 

мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданности 

Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика о 

жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются черты личности 

героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих поколений. В 

защиту всего, что любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении памятников героям. 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 
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Избирательная система 

России (30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть избранным 

гарантировано Конституцией 

Российской Федерации каждому 

гражданину нашей страны. 

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной 

из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, 

региона, страны – достойно уважения. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видеоролика об 

истории Центральной избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голосованием и 

выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избирательная система 

в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии учителя. 

Советник по воспитанию – проводник 

в мир возможностей, которые создало 

государство для каждого ребенка в 

стране, наставник и «старший 

товарищ», помогающий как 

объединить школьный коллектив в 

дружную команду, так и выстроить 

личную траекторию развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть современный 

Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: «Если бы 

я был учителем, какими качествами обладал…, как относился бы 

к ученикам…, как готовился к занятиям…, какие 

вспомогательные средства использовал для проведения уроков?»; 

«Чем может помочь советник по воспитанию?» 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 



 

О взаимоотношениях в 

коллективе 

(Всемирный день 

психического здоровья, 

профилактика 

буллинга) 

В условиях информационных 

перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали 

неотъемлемой составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в 

свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, 

конфликтам с 

близкими, 

неуверенности, озлобленности. Знания 

о том, как наладить отношения в 

коллективе, сохранить 

свое 

психическое здоровье, как смотреть 

на мир позитивно, как не стать 

жертвой 

«травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении здоровья и 

здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, обсуждение 

их. Беседа о буллинге, его причинах и вреде, который он 

причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого школьники 

участвуют в игровых упражнениях, помогающих снять стресс и 

психологическое напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила благополучия», в ходе 

которого школьники составляют список лайфхаков класса о том, 

как подростку справляться со стрессами, излишним давлением 

взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе которой школьники 

обсуждают характеристики идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. . 

По ту сторону экрана. 

115 лет кино в России 

Развитие отечественного кино 

отражает не только основные вехи 

развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками 

героев, анализировать 

И 

рефлексировать, приобретать 

новые знания, знакомиться с 

миром профессий, 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах 

И кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники называют 

мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли актеров 

немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания собственного 

фильма о классе, сделанного руками 

школьников. 



 

с творчеством 

талантливых людей, с историей и 

культурой страны. 
 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День спецназа Подразделения специального 

назначения (спецназ) в России 

имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, 

беспримерно 

е 

самопожертвование, 

готовность 

мгновенно прийти на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа обладают 

особыми 

профессиональным 

и, физическими  и 

моральным 

качествами, являются достойным 

примером настоящего мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видеоролика о 

видах подразделений специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее 

для спецназовца – ум или сила?» 



 

День народного 

единства 

Смутное время в истории нашей 

страны. Самозванцы — одна из причин 

продолжавшейся Смуты. Ополчение 

во главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским старостой 

Кузьмой Мининым. 

Примеры единения народа не 

только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении праздника День 

народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях Смутного 

времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное время, в чем вы 

бы увидели причины появления народных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины народного 

ополчения продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе. Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 
 



 

 

 

Темы 
Основное содержание  

Деятельность школьников 

Герои нашего времени Россия — страна с героическим 

прошлым. Современные герои — кто 

они? Россия начинается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой 

судьбе нашей страны, о войнах, которые выпали на 

долю народа и о героизме тех, кто вставал на ее 

защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму 

сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние семейные 

традиции разных 

народов России 

Новый год — праздник всей семьи. 

Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Различные традиции встречи 

Нового года у разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом 

годе?) Участие в дискуссии «Поделись новогодней 

традицией, 

которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем о 

материальных подарках, но есть ли что-то, что мы 

хотели бы изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подарках. 
 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" Ивана 

Фёдорова 

Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница 

между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: 

«Ради скорого младенческого 

научения». 

 

Беседа о разных способах передачи 

информации. Блиц-опрос «Интересные 

факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: 

в чем особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием 

«Азбуки». 



 

Налоговая грамотность Современный человек должен 

обладать функционально й 

грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают 

налоги? Что они обеспечивают 

для граждан? Выплата налогов – 

обязанность каждого 

гражданина Российской Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим 

бюджет?». Беседа «Права и обязанности 

налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели 

бюджет». 

 

темы Основное содержание Деятельность школьников 

Непокоренные. 

80 лет со дня полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Голод, морозы, бомбардировки — 

тяготы блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы выживания 

ленинградцев. 

О провале планов немецких войск. 

О героизме советских воинов, 

освободивших город на Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда; каким образом город попал в кольцо; 

зачем Гитлер хотел захватить город; почему 

Ладожское озеро называют дорогой жизни; чем 

стало полное освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады для всей страны, для хода 

Великой Отечественной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в 

осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему 

планам Гитлера не суждено было сбыться? 

Союзники России Кто такой союзник? Какие 

обязанности он на себя принимает, 

какими обладает правами? Что дает 

заключение союзного договора для 

государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и 

поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению 

союзных государств и поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской 

Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные ценности 

Разделяют союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных 

государств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что 

Россия делает для союзников? 



 

 

190 лет со дня рождения 

Д. Менделеева. 

День российской науки 

Цивилизация без научных 

достижений. Научные и технические 

достижения в нашей стране. Вклад 

российских ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль его 

достижений для науки. 

Достижения науки в повседневной 

жизни. Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была бы 

жизнь человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и 

технических достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: не 

только химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры 

использованиядостижений науки в 

повседневной 

жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плюсы и 

минусы научно-технического прогресса»  

День первооткрывателя Россия является не только самой 

большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за 

шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. 

Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, открытиях 

и удивительных местах России. Мозговой штурм, в ходе 

которого школьники за 1 минуту должны назвать 15 

российских городов; за вторую минуту - 15 российских рек; 

за третью – 15 названий деревьев, кустарников и цветов, 

которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика 

Русского географического общества о русских 

землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются 

вопросы об уникальных местах России и их 

первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе 

которой они продолжают предложения, начало которых 

произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал пост в 

социальных сетях по итогам нашего сегодняшнего разговора, 

то я назвал бы его …»; «Каждый может стать 

первооткрывателем, потому что…» 



 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Смекалка в военном деле. 280-летие 

со дня рождения великого русского 

флотоводца, 

командующего 

Черноморским флотом (1790—1798); 

командующего русско- 

турецкойэскадрой в Средиземном 

море (1798—1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы знаете о 

Дне защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии 

военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с примерами 

военных действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выражают 

свою благодарность защитникам Отечества 

Как найти свое место в 

обществе 

Что нужно для того, чтобы найти 

друзей и самому быть хорошим 

другом? Примеры настоящей дружбы. 

Что нужно для того, чтобы создать 

хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы 

найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. 

Поддержка профессиональног о 

самоопределения школьников в 

России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых 

успешной самореализации человека в обществе: дружбе, 

семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и 

способах самореализации человека в различных сферах 

общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе которой 

школьники обсуждают вопросы о том, как найти хороших 

друзей, как найти спутника/спутницу жизни, чем 

руководствоваться в выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрослую 

жизнь?», в ходе которой школьники в каждой группе из 

набора карточек выбирают 5 и аргументируют всему классу 

свой выбор. В набор могут входить, например, карточки 

«умение готовить», «умение 

дружить», «умение учиться», «знать языки», «умение 

шутить» и т.д. 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 



 

Всемирный фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль молодежи – 

2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты 

появления всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Групповая работа по созданию кластера 

«Всемирныйфестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории возникновения 

Всемирного фестиваля молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль молодежи – 2024 вподробностях». 

Первым делом 

самолеты». 

О гражданской авиации 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и 

летчиков-испытателей 

первы 

хроссийских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. 

Современное 

авиастрое 

ние. 

Профессии, связанные с авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек всегда 

хотел подняться в небо?», в ходе которой обсуждаются 

события, связанные с первыми попытками человека 

«обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от первого 

полета в 1913 году на первом в мире четырехмоторном 

самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров 

"Суперджет", МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, 

"Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе 

которой школьники знакомятся с легендарными 

российскими пилотами, испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе 

которого школьники выполняют некоторые 

упражнения и задания (например, «Компас», «Часы» 

и др.) которые предлагают современным пилотам 

при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или уже 

нет?», в ходе которой подростки рассуждают об 

ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как может 

реализоваться мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 



 

Крым. Путь домой Красивейший полуостров с богатой 

историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. 

Достопримечательности Крыма 

Участие в беседе о географическом положении 

Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению информации по 

истории Крыма. Работа в группах с обобщением: что с 

древних времен привлекало разные народы в Крымском 

полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали посетить в 

Крыму 

Россия - здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направление в 

большинстве государств мира. 

Основные составляющие здоровья. 

Современные проекты, связанные со 

здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа 

жизни». Групповая работа: составление памятки о 

ЗОЖ. Дискуссия «Следуешь моде – вредишь 

здоровью» (о тату, 

пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! Цирк! 

(К Международному 

дню цирка) 

Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство. Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии России. 

Знаменитые на весь мир российские 

силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые 

профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, 

начиная с первого стационарного цирка, построенного в 

Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его 

популярности у детей и взрослых, о видах циркового 

искусства (клоунаде, акробатике, эквилибристике,

 гимнастике, жонглировании, 

эксцентрике, иллюзионизме, 

пантомиме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе 

которого школьники разучивают несколько простых 

фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школьники 

знакомятся великими российскими клоунами (Юрий 

Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь 

поддерживать оптимизм в себе и в окружающих. 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 



 

«Я вижу Землю! 

Это так красиво». 

Главные события в истории 

покорения космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм «Вызов» - 

героизм персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных 

исторических событиях в космонавтике. Самостоятельная 

работа в группах: найти в интернете информацию о 

космонавте и сделать сообщение для одноклассников 

(Герман Титов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, 

Светлана Савицкая, Валерий Поляков, Елена Кондакова, 

Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к 

полёту. 

Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заключался героизм 

главных действующих лиц и актрисы и режиссера фильма. 

215-летие со дня 

рождения Н. В. Гоголя 

Николай Гоголь – признанный 

классик русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых душ», 

«Ревизора», «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая Гоголя 

актуальны по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть классик», в 

ходе которой школьники обсуждают, какие сюжеты, герои, 

ситуации из произведений Гоголя можно было назвать 

современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе 

которой школьники продолжают знаменитые фразы из 

произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по 

отрывкам из телеспектаклей, кинофильмов, иллюстраций, 

созданных по произведениям Николая Гоголя, называют 

произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают фразу 

И.А. 

Гончарова «Он, смеша и смеясь, невидимо плакал…». 



 

Экологичное 

потребление 

Экологичное потребление — 

способ позаботиться о сохранности 

планеты. Экологические проблемы как 

следствия безответственног о 

поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так 

сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей в их появлении, 

поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка эко-

правил, которые легко может соблюдать каждый 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Труд крут История Праздника труда. 

Труд — это право или обязанность 

человека? 

Работа мечты. Жизненно важные 

навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или 

обязанность человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными 

трудовыми навыками?» 

Урок памяти История появления праздника День 

Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции празднования Дня 

Победы. Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории появления 

праздника День Победы. Участие в беседе о том, что 

заставляет тысячи человек заниматься поиском и 

захоронением останков погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция 

отмечать 

День Победы? Участвует ли семья в шествиях 

Бессмертного полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — день рождения 

пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность. Распад 

пионерской организации. Причины, по 

которым дети объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской 

организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть 

детское общественное объединение, чтобы вам 

захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению 

причин, по которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские 

общественные объединения 



 

Русский язык. Великий 

и могучий. 

225 со дня рождения 

А. С. Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина объединяет 

поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современног о 

литературного русского языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из жизни 

А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке Пушкина». 

Интерактивные задания на знание русского языка. 



 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

 

3.1.16 Программа внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты» 

Место и роль курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» в плане 

внеурочной деятельности Настоящая Программа является частью 

образовательных программ основного и 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 контентноинформационный 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 3 Контентно-информационный комплекс 

(КИК) «Конструктор будущего» – цифровой инструмент в области 

профориентации, который обеспечивает наличие у педагога-навигатора 

персонального рабочего пространства на базе платформы «Билет в 

будущее» (далее – Платформы) по формированию профориентационных 

мероприятий в классе. Контент КИК содержит в себе материалы: вводного 

(мотивационного) урока; тематических профориентационных занятий по 

возрастным категориям с 6 по 11 класс; виртуальной выставки 

(мультимедийной экспозиции «Лаборатория будущего» в онлайн-формате); 

«виртуальных профпроб» (моделирующих онлайн-проб на базе 

Платформы); профориентационно значимого контента для внеурочной 

деятельности и основных образовательных предметов, работы с родителями; 

рефлексивного занятия. 4 Платформа – многофункциональная 

информационно-сервисная онлайн-платформа, на которой размещаются 

профориентационные материалы, профориентационная онлайн-диагностика, 

а также происходит организация внутренних процессов реализации проекта 

профессиональной ориентации обучающихся «Билет в будущее» (далее – 

Проекта): регистрация участников, педагогов-навигаторов, региональных 

операторов и школ, где размещается расписание мероприятий, реализуется 

программа дополнительного профессионального образования (ДПО, или 

повышение квалификации) для педагогов-навигаторов. Размещена по адресу 

https://bvbinfo.ru/. 9 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 «Билет в будущее» 

Личностные результаты : 

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 и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ‒ 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России и 

собственного региона, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ‒ ориентация на моральные ценности 

и нормы в ситуациях нравственного выбора. 

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; ‒ 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и 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 и 

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 и выстраивая дальнейшие 

цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; ‒ сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 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; ‒ 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 и 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 в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

В 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. 
Метапредметные результаты : В 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; ‒ 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); 
– 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. 

В 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. 

8. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы основного общего 

образования представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности 

школьников. 

 

 

Русский язык: 

• формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, 

общения при помощи современных средств устной и письменной 

речи): создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-

научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

• участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

• обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной 

групповой деятельности; 

• извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой, в том числе информационно-

справочными системами в электронной форме; 

• создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм 

построения текста: соответствие текста теме и основной мысли, 

цельность и относительная законченность; 

• последовательность изложения (развёртывание содержания в 

зависимости от цели текста, типа речи); 

• правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической 

связи предложений в тексте, логичность. 

 

 

Литература: 

• овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

Интернете для выполнения учебной задачи; 

• применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 

• овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

знакомства со спецификой современных профессий; 

• приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в Интернете; 

• использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 



 

информационно- справочные системы в электронной форме. 

 

 

Информатика: 
• овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для 

решения учебных и практических задач; 

• умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 

профильного предмета. 

География: 

• освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на 

планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта; 

• умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами; 

• умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в 

повседневной жизни; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения географии 

как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 
 

 

Физика: 
 

• умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• понимание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

• расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• сформированность мотивации к продолжению изучения физики как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 



 

 

 

Обществознание: 

• освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; 

важности семьи как базового социального института; характерных 

чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его 

семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и 

микроэкономики); 

• умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их 

структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; 

• умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные 

объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и 

основные функции; 

• овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из 

различных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций средств массовой информации (далее – 

СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

• приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе) деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых 

услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой 

и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом. 

 

 

Биология: 
• владение навыками работы с информацией биологического 

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, 

табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 

критического анализа информации и оценки её достоверности; 

• умение интегрировать биологические знания со знаниями других 

учебных предметов; 

• интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для 

будущей профессиональной деятельности в области биологии, 

медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, психологии, искусства, спорта. 

 



 

 

Изобразительное искусство: 

- сформированность системы знаний о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о 

различных способах живописного построения изображения; о 

стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, 

скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1. сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного 

понимания значимости безопасного поведения; 

2. овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в 

помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

 

 
5. Содержание курса по профориентации 

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) 

В 6 классе: тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании 

трех базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 

– «ХОЧУ» – ваши интересы; 

– «МОГУ» – ваши способности; 

– «БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 

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. 

В 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. 

В 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 

образование / среднее профессиональное образование). Помощь школьникам в 

соотнесении личных качеств и интересов с направлениями профессиональной 

деятельности. 

В 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. 

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). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать 7 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 2 версии – для 6-7, 8-9 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) 

В 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 к будущему 

профессиональному выбору. 

В 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. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

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 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 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 

активно внедряются в технологические отрасли 

реального сектора экономики, и со временем результат этой работы займет достойное 

место не только на российском, но и 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). 

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/). 
 
 

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 в 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). 

 

 
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). 

 

 
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 и 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). 

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. 

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 

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. 28 Профессиональная проба по профессии в сфере 

инженерного дела (инженерии), 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 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 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. 

В 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. 

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 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. 

– 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 в 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. 

– 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 в 

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. 

– 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 и 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. 

– 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 и 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: 

1 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. В рамках занятия рекомендовано к 

просмотру и обсуждению 5-8 серии (на выбор), посвященные следующим 

профессиям: 

5 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». 

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. 

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), 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 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: 

– 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 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. 

 
 

Тематическое планирование по программе курса внеурочной деятельности 

«Россия — мои горизонты» 2023/2024 уч. год 

№ Классы - участники 

Профминимума 

(не зарегистрированные в 

проекте «Билет в будущее») 

Классы - 

участники 

Профминимума 

(зарегистрированн

ые в проекте 

«Билет в 

будущее») 

Кол-во 

часов 

ЭОР 

1 Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои 

горизонты» 

1  

 (обзор отраслей экономического развития РФ — 

счастье в труде) 

 https://bv 

b- 

kb.ru/?se 

ction=vn 

eurochna 

ya- 

deyateln 

ost 

2 Тема 2. Тематический профориентационный урок 

«Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) 

1 

3 Тема 3. Профориентационная 

диагностика № 1 

«Мой профиль» и разбор 

результатов 

Тема 3. 

Профориентацион

ная диагностика № 

1 

«Мои

 профсред

ы» и разбор 

результатов 

1 

4 Тема 4. Профориентационное занятие

 «Система образования России» 

1  

 (дополнительное образование, уровни 

профессионального образования, стратегии 

поступления) 

  

5 Тема 5. Профориентационное занятие

 «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» 

1  

 (моделирующая онлайн-проба на платформе

 проекта 

«Билет в будущее» по профессии учителя, 

приуроченная 

  

 к Году педагога и наставника)   



 

6 Тема 6. Профориентационное 

занятие «Россия в деле» 

(часть 1) 

Тема 6. 

Профориентацио

нная диагностика 

№ 2 «Мои 

1  

 (на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, 

ориентиры» и

 разб

ор результатов 

  

 судовождение, судостроение, 

лесная 

   

 промышленность)    

7 Тема 7. Профориентационное занятие

 «Россия промышленная: узнаю достижения 

страны в сфере 

1  

 промышленности и производства»   



 

 (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья)   

8 Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере промышленности» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: металлург, 

 

 специалист по аддитивным технологиям и др.)  

9 Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: 

узнаю достижения страны в области цифровых 

1 

 технологий»  

 (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) 

 

10 Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в области цифровых технологий» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

 

 программист, робототехник и др.)  

11 Тема 11. Профориентационное 

занятие «Россия в 

деле» (часть 2) 

Тема 11. 

Профориентационная 

диагностика № 3 «Мои 

1 

 (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) 

таланты» и разбор 

результатов 

 

12 Тема 12. Профориентационное занятие «Россия 

инженерная: узнаю достижения страны в области 

1 

 инженерного дела»  

 (машиностроение, транспорт, строительство)  

13 Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в инженерной сфере» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

инженерконструктор, электромонтер и др.) 

 



 

14 Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное 

управление и общественная безопасность» 

1  

 (федеральная государственная, военная и 

правоохранительная службы, особенности работы и 

профессии в 

 

 этих службах)  

15 Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере управления и безопасности» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист 

 

 по кибербезопасности, юрист и др.)  

16 Тема 16. Профориентационное  занятие-рефлексия «Моё 

будущее — моя страна» 

1 

17 Тема 17. Профориентационное занятие «Россия 

плодородная: узнаю о достижениях агропромышленного 

комплекса страны» 

1 

 (агропромышленный комплекс)  

18 Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в аграрной сфере» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: агроном, 

 

 зоотехник и др.)  

19 Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: 

узнаю достижения страны в области медицины и 

1 

 здравоохранения»  

 (сфера здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии)  

20 Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в области медицины» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: врач 

 

 телемедицины, биотехнолог и др.)  

21 Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: 

узнаю о профессиях на благо общества» 

1 

 (сфера социального развития, туризма и гостеприимства)  

22 Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию на благо общества» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: менеджер 

 



 

 по туризму, организатор благотворительных мероприятий 

и др.) 

  

23 Тема 23. Профориентационное занятие «Россия 

креативная: узнаю творческие профессии» 

1 

 (сфера культуры и искусства)  

24 Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую 

творческую профессию» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

 

 продюсер и др.)  

25 Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 1) 

1 

 (учитель, актер, эколог)  

26 Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в 

профессии» (часть 2) 

1 

 (пожарный, ветеринар, повар)  

27 Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в 

будущее» (часть 1) 

1 

28 Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в 

будущее» (часть 2) 

1 

29 Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в инженерной сфере» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

30 Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в цифровой сфере» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

31 Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере промышленности» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

32 Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере медицины» 

1 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

33 Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в креативной сфере» 

1 



 

 (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

  

34 Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее — 

моя страна» 

1 

 
Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3.1.17 Курс по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность: учимся 

для жизни» (5-9 классы) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. Они формируются во всех направлениях 

функциональной грамотности, при этом определенные направления создают 

наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты 

—осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих 

задач и своего места в мире); 

—готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

—ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

— готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

—осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

— наличие мотивации к целенаправленной социально значимой

 деятельности; стремление быть полезным, интерес к социальному 

сотрудничеству; 

— проявление интереса к способам познания; 

—стремление к самоизменению; 

—сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

—ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора 

—установка на активное участие в решении практических задач, осознание 

важности образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений; 

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

— активное участие в жизни семьи; 

—приобретение опыта успешного межличностного общения; 

— готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

—проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой 

деятельности; бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

—соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

— освоение социального опыта, основных социальных ролей; 

— осознание личной ответственности за свои поступки в мире; 



 

—  готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у 

других людей приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

— осознание необходимости в формировании новых знаний, в томчисле 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

— умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

— ориентация на применение знаний из 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 роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. Личностные результаты отражают

 готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение учиться: 

——овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

——овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

——овладение универсальными регулятивными действиями. 

— Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

— способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

— готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

— способность организовать и реализовать собственную познавательную 

деятельность; 

— способность к совместной деятельности; 

— овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 



 

• владеть базовыми логическими операциями: 

——сопоставления и сравнения, 

——группировки, систематизации и классификации, 

——анализа, синтеза, обобщения, 

——выделения главного; 

• владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью 

схем и знако- символических средств; 

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации, основания 

• для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

•  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

•  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

9. применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

10. выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 



 

11. находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

12.  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

13. оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

14. эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 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 решения задачи, 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

• 2) совместная деятельность: 

• 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 ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

•  планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

•  выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои 



 

действия с другими членами 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 и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

• Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

• Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

• 1) самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

•  составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение; 

• 2) самоконтроль: 

• 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; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям; 

• 3) эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

•  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций; 

• 4) принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

• принимать себя и других, не осуждая; 

• открытость себе и другим; 



 

• осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

• Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок 

личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

• Предметные результаты освоения программы основного 

общего образования представлены с учетом специфики 

содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе 

внеурочной 

• деятельности обучающихся по формированию и оценке 

функциональной грамотности. 

• Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по предметной области «Русский язык 

и литература». 

• По учебному предмету «Русский язык»: 

• понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, 

официально- деловых, публицистических, художественных 

текстов различных функционально-смысловых 

• типов речи: формулирование в устной и письменной форме 

темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по 

содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 

выборочная передача в устной и письменной форме содержания 

текста; 

• овладение умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; выделение главной и 

второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; 

• представление содержания прослушанного или прочитанного 

учебно- научного текста в виде таблицы, схемы; 

комментирование текста или его фрагмента; извлечение 

• информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею; 

• анализ и оценивание собственных и чужих письменных и 

устных речевых высказываний с точки зрения решения 

коммуникативной задачи; 

•  определение лексического значения слова разными  

способами (установление значения слова по контексту). 

• По учебному предмету «Литература»: 

• овладение умениями смыслового анализа художественной 

литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное; 

•  умение анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тематику и проблематику 

произведения; выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 

выявлять особенности языка художественного произведения; 

• овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений (в том 



 

числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать 

смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического 

анализа). 

• Занятия по математической грамотности в рамках 

внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по учебному предмету 

«Математика»: 

• Использовать в практических (жизненных) ситуациях 

следующие предметные математические умения и навыки: 

• сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, рациональные и 

иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и 

письменные приемы, арифметические действия с 

рациональными числами; выполнять проверку, прикидку 

результата вычислений; округлять числа; вычислять значения 

числовых выражений; использовать калькулятор; 

• решать практико-ориентированные задачи, содержащие 

зависимости величин (скорость, время, расстояние, цена, 

количество, стоимость), связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами (налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами), решать 

основные задачи на дроби и проценты, используя 

арифметический и алгебраический способы, перебор всех 

возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; пользоваться 

основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через 

другие; интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых 

объектов; 

• извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленную в таблице, линейной, столбчатой и круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач; 

представлять информацию с помощью таблиц, линейной и 

столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать 

статистическими характеристиками: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового 

набора; 

• оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать 

роль практически достоверных и маловероятных событий в 

окружающем мире и в жизни; 

• пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, 

многоугольник, окружность, круг; распознавать 

параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развертка; 

• приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры 

параллельных и перпендикулярных прямых в пространстве, на 



 

модели куба, примеры равных и симметричных фигур; 

пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 

симметрия, подобие; использовать свойства изученных фигур 

для их распознавания, построения; применять признаки 

равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, 

теорему Пифагора, тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей; 

•  находить длины отрезков и расстояния непосредственным 

измерением с помощью линейки; находить измерения 

параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, 

периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников; 

находить длину окружности, плошадь круга; вычислять объем 

куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать 

несложные задачи на измерение геометрических 

• величин в практических ситуациях; пользоваться основными 

метрическими единицами измерения длины, площади, объема; 

выражать одни единицы величины через другие; 

• использовать алгебраическую терминологию и символику; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

понимать графический способ представления и анализа 

информации, извлекать и интерпретировать информацию из 

графиков реальных процессов и зависимостей, использовать 

графики для определения свойств процессов и зависимостей; 

• переходить от словесной формулировки задачи к ее 

алгебраической модели с помощью составления уравнения или 

системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат; использовать 

неравенства при решении различных задач; 

•  решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми 

последовательностями, использовать свойства 

последовательностей. 

• Занятия по естественно-научной грамотности в рамках 

внеурочной деятельности вносят вклад в достижение 

следующих предметных результатов по предметной области 

«Естествен- 

• но-научные предметы»: 

• умение объяснять процессы и свойства тел, в том числе в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера; 

• умение проводить учебное исследование, в том числе понимать 

задачи исследования, применять методы исследования, 

соответствующие поставленной цели, осуществлять в 

соответствии с планом собственную деятельность и совместную 

деятельность в группе; 

•  умение применять простые физические модели для объяснения 

процессов и явлений; 

•  умение характеризовать и прогнозировать свойства веществ в 

зависимости от их состава и строения, влияние веществ и 

химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

•  умение использовать изученные биологические термины, 

понятия, теории, законы и закономерности для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 



 

• сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, 

стоящих перед человечеством, и способах их преодоления; 

• умение использовать приобретенные знания и навыки для 

здорового образа жизни, сбалансированного питания и 

физической активности; умение противодействовать 

лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

•  умение характеризовать принципы действия технических 

устройств промышленных технологических процессов. 

• Занятия по финансовой грамотности в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по различным предметным областям: 

• освоение системы знаний, необходимых для решения 

финансовых вопросов, включая базовые финансово-

экономические понятия, отражающие важнейшие сферы 

финансовых отношений; 

• формирование умения устанавливать и объяснять взаимосвязи 

явлений, процессов в финансовой сфере общественной жизни, 

их элементов и основных функций; 

•  формирование умения решать познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей и социальные 

взаимодействия в финансовой сфере общественной жизни, в 

том числе направленные на определение качества жизни 

человека, семьи и финансового благополучия; 

•  формирование умения использовать полученную информацию 

в процессе принятия решений о сохранении и накоплении 

денежных средств, при оценке финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых 

услуг; 

• формирование умения распознавать попытки и предупреждать 

вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе 

фишинг); 

•  формирование умения с опорой на знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт оценивать 

собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик); 

•  приобретение опыта использования полученных знаний в 

практической деятельности, в повседневной жизни для 

принятия рациональных финансовых решений в сфере 

управления личными финансами, определения моделей 

целесообразного финансового поведения, составления личного 

финансового плана. 

• Занятия по глобальным компетенциям в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по различным предметным областям: 

• освоение научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; 



 

• формирование предпосылок научного типа мышления; 

• освоение деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

• Занятия по креативному мышлению в рамках внеурочной 

деятельности вносят вклад в достижение следующих 

предметных результатов по различным предметным областям: 

• способность с опорой на иллюстрации и/или описания ситуаций 

составлять названия, сюжеты и сценарии, диалоги и 

инсценировки; 

• проявлять творческое воображение, изображать предметы и явления; 

• демонстрировать с помощью рисунков смысл обсуждаемых 

терминов, суждений, выражений и т.п.; 

• предлагать адекватные способы решения различных социальных 

проблем в области энерго- и ресурсосбережения, в области 

экологии, в области заботы о людях с особыми потребностями, в 

области межличностных взаимоотношений; 

ставить исследовательские вопросы, предлагать 

гипотезы, схемы экспериментов, предложения 

по изобретательству. 

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ. О ШЕСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Содержание курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» представлено шестью модулями, в 

число которых входят читательская грамотность, математическая 

грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, 

глобальные компетенции и креативное мышление. 

Читательская грамотность 

«Читательская грамотность – способность 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 – основа формирования функциональной 

грамотности в целом. Особенность этого направления в том, что 

читательская грамотность формируется средствами 

разных учебных предметов и разными форматами внеурочной деятельности. 

Модуль 

«Читательская грамотность» в рамках курса предусматривает работу с 

текстами разных форматов сплошными, несплошными, множественными), 

нацелен на обучение приемам поиска и выявления явной и скрытой, 

фактологической и концептуальной, главной и второстепенной информации, 

приемам соотнесения графической и текстовой информации, приемам 

различения факта и мнения, содержащихся в тексте. Занятия в рамках 

модуля предполагают работу по анализу и интерпретации содержащейся в 

тексте информации, а также оценке противоречивой, неоднозначной, 

непроверенной информации, что формирует умения оценивать надежность 

источника и достоверность информации, распознавать скрытые 

коммуникативные цели автора текста, в том числе манипуляции, и 

вырабатывать свою точку зрения. 

Математическая грамотность 



 

Фрагмент программы внеурочной деятельности в части математической 

грамотности разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся. Функциональность 

математики определяется тем, что ее предметом являются фундаментальные 

структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения. Без математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и 

интерпретация социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому 

человеку приходится выполнять расчеты и составлять алгоритмы, 

применять формулы, использовать приемы геометрических измерений и 

построений, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, 

принимать решения в ситуациях неопределенности и понимать 

вероятностный характер случайных событий. 

Формирование функциональной математической грамотности естественным 

образом может осуществляться на уроках математики, причем как в рамках 

конкретных изучаемых тем, так и режиме обобщения и закрепления. Однако 

менее формальный формат внеурочной деятельности открывает 

дополнительные возможности для организации образовательного 

процесса, трудно реализуемые в рамках традиционного урока. Во-первых, 

это связано с потенциалом нетрадиционных для урочной деятельности форм 

проведения математических занятий: практические занятия в аудитории и на 

местности, опроси изучение общественного мнения, мозговой штурм, 

круглый стол и презентация. Во- вторых, такой возможностью является 

интеграция математического содержания с содержанием других учебных 

предметов и образовательных областей. В данной программе предлагается 

«проинтегрировать» математику с финансовой грамотностью, что не только 

иллюстрирует применение математических знаний в реальной жизни 

каждого человека и объясняет важные понятия, актуальные для 

функционирования современного общества, но и создает естественную 

мотивационную подпитку для изучения как математики, так и 

обществознания. 

Естественно-научная грамотность 

Задачи формирования естественно-научной грамотности в рамках как 

урочной, так и неурочной деятельности в равной мере определяются 

смыслом понятия естественно- научной грамотности, сформулированным в 

международном исследовании PISA: 

«Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать 

активную гражданскую позицию по общественно значимым вопросам, 

связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться 

естественно-научными идеями. Естественно- научно грамотный человек 

стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, 

относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него 

следующих компетентностей: 

научно объяснять явления; 



 

демонстрировать понимание особенностей естественно-научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

Вместе с тем внеурочная деятельность предоставляет дополнительные 

возможности с точки зрения вариативности содержания и применяемых 

методов, поскольку все это в меньшей 

степени, чем при изучении систематических учебных предметов, 

регламентируется образовательным стандартом. Учебные занятия по 

естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности могут 

проводиться в разнообразных формах в зависимости от количественного 

состава учебной группы (это совсем не обязательно целый класс), 

ресурсного обеспечения (лабораторное оборудование, медиаресурсы), 

методических предпочтений учителя и познавательной активности 

учащихся. 

Финансовая грамотность 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, 

умений, установок и моделей поведения, необходимых для принятия 

разумных финансовых решений. С этой 

целью в модуль финансовой грамотности Программы включены разделы 

«Школа финансовых решений» (5—7 классы) и «Основы финансового 

успеха» (8—9 классы). 

Изучая темы этих 

разделов, обучающиеся познакомятся с базовыми правилами грамотного 

использования денежных средств, научатся выявлять и анализировать 

финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы, обосновывать 

финансовые решения и оценивать финансовые риски. Занятия по программе 

способствуют выработке умений и навыков, необходимых при рассмот- 

рении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных 

решений, требующих анализа альтернатив и возможных последствий 

сделанного выбора с учетом возможностей и предпочтений конкретного 

человека или семьи. Содержание занятий создает условия для применения 

финансовых знаний и понимания при решении практических вопросов, 

входящих в число задач, рассматриваемых при изучении математики, 

информатики, географии и обществознания. 

Глобальные компетенции 

Направление «глобальные компетенции» непосредственно связано с 

освоением знаний по проблемам глобализации, устойчивого развития и 

межкультурного взаимодействия, изучение которых в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом основного общего образования 

входит в программы естественно-научных, общественно- научных предметов 

и иностранных языков. Содержание модуля отражает два аспекта: 

глобальные проблемы и межкультурное взаимодействие. Организация 

занятий в рамках модуля по «глобальным компетенциям» развивает 

критическое и аналитическое мышление, умения анализировать глобальные 

и локальные проблемы и вопросы межкультурного взаимодействия, 

выявлять и оценивать различные мнения и точки зрения, объяснять сложные 

ситуации и проблемы, оценивать информацию, а также действия людей и их 

воздействие на природу и общество. 

Деятельность по формированию глобальной компетентности обучающихся 

позволяет решать образовательные и воспитательные задачи, ориентируя 

школьников с учетом их возраста 

и познавательных интересов на современную систему научных 



 

представлений о взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

повышение уровня экологической культуры, применение знаний из 

социальных и естественных наук при планировании своих действий и 

поступков и при оценке их возможных последствий для окружающей среды и 

социального окружения. 

Креативное мышление 

Модуль «Креативное мышление» отражает новое направление 

функциональной грамотности. Введение этого направления обусловлено 

тем, что сегодня, как никогда раньше, общественное развитие, развитие 

материальной и духовной культуры, развитие производства зависят от 

появления инновационных идей, от создания нового знания и от способности 

его выразить 

и донести до людей. Привычка мыслить креативно помогает людям 

достигать лучших результатов в преобразовании окружающей 

действительности, эффективно и грамотно отвечать на вновь возникающие 

вызовы. Именно поэтому креативное мышление рассматривается как одна 

из составляющих функциональной грамотности, характеризующей 

способность грамотно пользоваться имеющимися знаниями, умениями, 

компетенциями при решении самого широкого спектра проблем, с 

которыми современный человек встречается в различных реальных 

ситуациях. Задача и назначение 

модуля – дать общее представление о креативном мышлении и 

сформировать базовые действия, лежащие в его основе: умение выдвигать, 

оценивать и совершенствовать идеи, направленные на поиск инновационных 

решений во всех сферах человеческой жизни. Содержание занятий 

направлено на формирование у обучающихся общего понимания 

особенностей креативного мышления. В ходе занятий моделируются 

ситуации, в которых уместно и целесообразно применять навыки 

креативного мышления, учащиеся осваивают систему базовых действий, 

лежащих в основе креативного мышления. Это позволяет впоследствии, на 

уроках и на классных часах, в ходе учебно-проектной и учебно-

исследовательской деятельности использовать освоенные навыки для 

развития и совершенствования креативного мышления. 

Во всех модулях в последовательно усложняющихся контекстах 

предлагаются задания, основанные на проблемных жизненных ситуациях, 

формирующие необходимые для функционально грамотного человека 

умения и способы действия. Последние занятия каждого года обучения 

используются для подведения итогов, проведения диагностики, оценки или 

самооценки и рефлексии. 

«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ: УЧИМСЯ 

ДЛЯ ЖИЗНИ» СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ПО ШЕСТИ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5—9 

КЛАССОВ 

5 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую 

и графическую информацию» 

1 Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России) 

2 Работаем над проектом (Школьная жизнь) 

3 Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 

4 По страницам биографий (Великие люди нашей страны) 



 

5 Мир моего города (Человек и технический прогресс 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Наука рядом» 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» 

1 Модели и ситуации. Общее представление о креативности (на 

примерах простейших заданий и бытовых ситуаций). Зна- 

комство с содержательными и тематическими областями 

2 Выдвижение разнообразных идей. Для чего нужно выдвигать 

разные идеи и варианты. Разные, похожие, одинаковые 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего 

нужны нестандартные идеи. Когда и кому бывают нужны 

креативные идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение проекта на 

основе комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной жизни» 

1 Путешествия и отдых 

2 Транспорт 

3 Здоровье 

4 Домашнее хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 

1 Собираемся за покупками: что важно знать 

2 Делаем покупки: как правильно выбирать товары 

3 Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 

4 Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика 

1 «Деньги – не щепки, счетом крепки» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. 

Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с глобальными проблемами» 

1 Мы умеем дружить 

2 Общаемся с одноклассниками и живем интересно 

3 Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть глобально 

компетентным? 

4 Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем 

действовать. Идея: на материале заданий «Покупаем новое» 

и «Не выбрасывайте продукты» интеграция с финансовой 

грамотностью по теме «Покупки» 

6 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, различая факты и мнения 

1 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле) 



 

2 Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 

3 Открываем мир науки (Человек и природа) 

4 По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей страны) 

5 Наши поступки (межличностные взаимодействия) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» 

1 Мои увлечения 

2 Растения и животные в нашей жизни 

3 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» 

1 Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели иситуации. 

 2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и беглость 

мышления. Разные образы и ассоциации 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность 

Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны 

оригинальные идеи 

4 От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе 

комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной 

жизни» 

1 Спорт 

2 Геометрические формы вокруг нас 

3 Здоровый образ жизни 

4 В школе и после школы (или Общение) 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 

1 Семейный бюджет: по доходам — и расход 

2 Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых 

затруднений 

3 На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги бережет 

4 Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика 

1 «Копейка к копейке – проживет семейка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем 

сохранить природу » 

1 Мы разные, но решаем общие задачи 

2-3 Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. 

Соблюдаем правила. Участвуем в самоуправлении 



 

4 Глобальные проблемы в нашей жизни 

5 Заботимся о природе 

 

 
 

7 класс 

 

Модуль: Читательская грамотность «В мире текстов: от этикетки до 

повести» 

1 Смысл жизни (Я и моя жизнь) 

2 Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по 

читательской грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои интересы 

и интересы других» по «Глобальным компетенциям» 

3 Человек и книга 

4 Будущее (Человек и технический прогресс) 

5 Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Узнаем новое и объясняем» 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4 Мои увлечения 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в 

школе и в жизни» 

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. Модели заданий: 

6 сюжеты, сценарии (ПС), 

6 эмблемы, плакаты, постеры, значки (ВС), 

6 проблемы экологии (СПр), 

6 выдвижение гипотез (ЕНПр) 

2 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и 

беглость мышления. Разные сюжеты. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Когда возникает необходимость доработать идею? 

Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 

проекта на основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем 

мире» 

1 В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

2 В общественной жизни: спорт 

3 На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 

4 В профессиях: сельское хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» 



 

1 Как финансовые угрозы превращаются в финансовые неприятности 

2 Уловки финансовых мошенников: что помогает от них защититься 

3 Заходим в Интернет: опасности для личных финансов 

4 Самое главное о правилах безопасного финансового поведения 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика 

1 «Покупать, но по сторонам не зевать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мыотвечаем 

за планету. Мы учимся общаться с друзьями и вместе решать проблемы » 

1 С чем могут быть связаны проблемы в общении 

2 Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга. 

Идея: на материале задания «Тихая дискотека» интеграция считательской 

грамотностью 

3 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных 

проблем 

4 

- 

5 

Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической 

ситуации. Выбираем профессию 

8 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: пробуем 

действовать» 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 Человек и книга 

3 Познание 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» 

1 Наука и технологии 

2 Мир живого 

3 Вещества, которые нас окружают 

4 Наше здоровье 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в 

школе и в жизни» 

1 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального 

взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

6 тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС), 

6 схемы, опорные конспекты (ВС), 

6 социальные инициативы и взаимодействия (СПр), 

6 изобретательство и рационализаторство (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 

мышления при решении школьных проблем. Использование имеющихся 

знаний для креативного решенияучебных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 

проработанность. Когда на уроке мне помогла креативность? 



 

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность 

при выполнении задания. 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 

проекта на основе комплексного задания 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итого вой 

работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем 

мире» 

1 В профессиях 

2 В общественной жизни 

3 В общественной жизни 

4 В профессиях 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» 

1 Финансовые риски и взвешенные решения 

2 Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять 

3 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

4 Самое главное о сбережениях и накоплениях 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика 

1 «Сосчитать – после не хлопотать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мыотвечаем 

за планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем 

для будущего» 

1 Социальные нормы – основа общения 

2 

- 

3 

Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и 

достигаем общих целей 

4 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных 

проблем 

5 Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 

9 класс 

 

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек 

зрения» 

1 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

2 Самоопределение 

3 Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

1 Наука и технологии 

2 Вещества, которые нас окружают 

3 Наше здоровье 

4 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уро- ках, в 

школе и в жизни» 



 

1 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностно- го роста и 

социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 

Модели заданий: 

6 диалоги (ПС), 

6 инфографика (ВС), 

6 личностные действия и социальное проектирование (СПр), 

6 вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

2 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость ибеглость 

мышления при решении жизненных проблем. 

3 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригиналь- ность и 

проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла 

креативность? Моделируем жизненную ситуацию: когда может 

понадобиться креативность 

4 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 

проекта на основе комплексного задания. 

5 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем 

мире» 

1 В общественной жизни: социальные опросы 

2 На отдыхе: измерения на местности 

3 В общественной жизни: интернет 

4 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» 

1 Мое образование — мое будущее 

2 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

3 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 

4 Самое главное о профессиональном выборе: образование, ра бота и 

финансовая стабильность 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика 

1 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 

отвечаем за планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся 

цифровом мире» 

1 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 

2 Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, 

- действуем сообща 

3  

4 Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально 

- компетентным? 

5 Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития 

Тематическое планирование 5 класс 
 

 
 



 

№ Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Электронные 

(цифровые) 

образователь 

ные ресурсы 

1 Введение 1 Развить мотивацию к Портал 
   целенаправленной социально Российской 
   значимой деятельности; электронной 
   стремление быть полезным, школы (РЭШ, 
   интерес к социальному https:// 
   сотрудничеству. fg.resh.edu.ru/) 
   Сформировать внутреннюю Портал 
   позицию личности как ФГБНУ ИСРО 
   особого ценностного РАО, Сетевой 
   отношения к себе, комплекс 
   окружающим людям и жизни информацион 
   в целом. Сформировать ного 
   установку на активное взаимодейств 
   участие в решении ия субъектов 
   практических задач, Российской 
   осознанием важности Федерации в 
   образования на протяжении проекте 
   всей жизни для успешной «Мониторинг 
   профессиональной формирования 
   деятельности и развитием функциональн 
   необходимых умений; ой 
   Приобрести опыт успешного грамотности 
  межличностного общения; 

готовность к разно- образной 

совместной деятельности, 

активное участие в 

коллективных учебно- 

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах 

учащихся» 

(http:// 

skiv.instrao.ru/ 

) Материалы 

электронного 

образовательн 

ого ресурса 

издательства 

«Просвещение 

» 

https://media.pr 

osv. ru/func/) 

 



 

2 Путешествуе 

м и познаем 

мир 

(Путешествие 

по России) 

1 Соотносить визуальное 

изображение с вербальным 

текстом. Понимать 

фактологическую 

информацию 

«Необыкнове 

нный 

путешественн 

ик»: 

(http://skiv.inst 

rao. ru) 

«Люди, 

сделавшие 

Землю 

круглой»:элек 

тронный 

образовательн 

ый ресурс 

издательства 

«Просвещение 

» 

(https://media.p 

rosv. ru/func/) 

3  

 

 

 

 

 

 
Работаем над 

проектом 

(Школьная 

жизнь) 

1 Соотносить визуальное 

изображение с вербальным 

текстом. Использовать 

информацию из текста для 

решения практической 

задачи 

«Моя Россия: 

большое в 

малом»: 

Читательская 

грамотность. 

Сборник 

эталонных 

заданий. 

Выпуск 1. 

Учеб. пособие 

для 

общеобразова 

т. 

организаций. 

В 2-х ч. Часть 

1. ‒ Москва, 

Санкт 

Петербург: 

«Просвещение 

», 2020. 

4 Хотим 

участвовать в 

конкурсе 

1 Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию, представленную 

«Конкурс 

сочинений»: 

http://skiv.inst/


 

 (Школьная 

жизнь) 

 в разной форме и в разных 

частях текста. Использовать 

информацию из текста для 

решения практической задачи 

Открытый 

банк заданий 

2020 

(http://skiv.inst 

rao.ru) 

5  

 

 

 

 

 
По страницам 

биографий 

(Великие 

люди нашей 

страны) 

1  

 

 

 

 
Выявлять фактологическую 

информацию 

(последовательность 

событий), представленную в 

разных частях текста. 

Выявление роли визуальных 

объектов для понимания 

сплошного текста. 

«Маршал 

Победы»: 

Читательская 

грамотность. 

Сборник 

эталонных 

заданий. 

Выпуск 1. 

Учеб. пособие 

для 

общеобразова 

т. 

организаций. 

В 2-х ч. Часть 

1. ‒ Москва, 

СанктПетербу 

рг: 

«Просвещение 

», 2020. 

6  
 

Мир моего 

города 

(Человек и 

технический 

прогресс) 

1 Устанавливать взаимосвязи 

между текстами. 

Формулировать на основе 

полученной из текста 

информации собственную 

гипотезу, прогнозировать 

события, течение процесса, 

результаты эксперимента на 

основе информации текста. 

 
«Мост» 

Открытый 

банк заданий 

2021 года 

(http://skiv.inst 

rao.ru ) 

7  

 
Мои 

увлечения 

1  
Использование полученных 

(из самих заданий) знаний для 

объяснения явлений. 

Проведение и/или 

интерпретация экспериментов. 

Портал 

РЭШ https://fg 

.resh.edu.ru 

 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

8  

 

 
Растения и 

животные в 

нашей жизни 

1 Получение выводов на основе 

интерпретации данных 

(графических, числовых), 

построение рассуждений. 

Объяснение явлений с 

использованием 

приобретенных знаний. 

Анализ результатов 

экспериментов (описанных 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

Естественно- 

научная 

грамотность. 

Сборник 

эталонных 

заданий. 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

   или проведенных 

самостоятельно). 

Выпуск 1: 

учеб. пособие 

для 

общеобразова 

тельных 

организаций / 

под ред. Г. С. 

Ковалёвой, А. 

Ю. Пентина. 

— М. ; СПб. : 

Просвещение, 

2020. 

9 Загадочные 

явления 

1 Проведение простых 

исследований и анализ их 

результатов. 

Портал 

РЭШ https://fg 

.resh.edu.ru 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Креативное 

мышление: 

Модели и 

ситуации 

1  

 

 

 

 

 

 
 

Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения главного. 

Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. 

Выдвижение идей и 

обсуждение различных 

способов проявления 

креативности: 

-самовыражение с помощью 

текстов, рисунков, мимики и 

пластики, танца и др. 

-решение проблем 

социального и научного 

характера. 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

 
 

Письменное 

самовыражен 

ие: 

· 5 кл., 

Необычная 

картина, 

задание 1, 

Визуальное 

самовыражен 

ие: 

· 5 кл, 

Что скрыто за 

рисунком, 

задание 2, 

Решение 

социальных 

проблем: 

· 5 кл, 

Класс, задание 

2, 

Решение 

научных 

проблем: 

· 5 кл, 

Изобретаем 

соревнование, 

задания 1, 2 

11 Выдвижение 

разнообразны 

х идей 

1 Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения основных 

требований. 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

   Совместная деятельность по 

анализу предложенных 

ситуаций. Выдвижение идей и 

обсуждение причин, по 

которым требуется проявлять 

беглость мышления, гибкость 

и разнообразие мышления. 

Выполнение теста «Круги» по 

методике «Вартега», подсчёт 

количества выдвинутых идей 

и количества различающихся 

идей. 

Подведение итогов: 

-Что означает выдвигать идеи? 

-Чем отличаются 

разнообразные идеи? 

-Пояснять на примерах, когда, 

при каких условиях требуется 

предлагать разные варианты 

решений? 

 
 

Письменное 

самовыражен 

ие: 

· 5 кл., 

Выдуманная 

страна, 

задание 1, 

· 5 кл., 

Праздник 

осени, задание 

1, 

· 5 кл, 

Класс, задание 

1 

Визуальное 

самовыражен 

ие: 

· 5 кл., 

Эмблема для 

первоклассни 

ков, задание 1, 

Решение 

социальных 

проблем 

· 5 кл, 

Точность – 

вежливость 

королей, 

задание 1 

Решение 

научных 

проблем 

· 5 кл, 

Мяч 

будущего, 

задание 1 

12  

 

 

 
Выдвижение 

креативных 

идей и их 

доработка 

1 Совместное чтение текста 

заданий. Маркировка текста с 

целью выделения основных 

требований. 

Совместная деятельность 

-по подбору синонимов к 

слову «оригинальный» 

-по анализу предложенных 

ситуаций. 

Выдвижение идей и 

обсуждение причин, по 

которым требуется проявлять 

оригинальность и 

нестандартность мышления. 

 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

 

Письменное 

самовыражен 

ие: 

· 5 кл., 

Необычная 

картина, 

задание 3, 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

   Подсчет количества 

оригинальных идей по 

результатам выполнения теста 

«Круги» по методике 

«Вартега». 

Подведение итогов: 

-Что означает, что идея 

креативная? Что её отличает? 

-Как можно выявить 

оригинальные идеи. 

-Пояснять на примерах, когда, 

при каких условиях требуется 

предлагать необычные, 

нестандартные варианты 

решений? 

Визуальное 

самовыражен 

ие: 

· 5 кл, 

Улыбка осени, 

задание 1, 

Решение 

социальных 

проблем: 

· 5 кл, 

Класс, задание 

4, 

· 5 кл, 

Буккроссинг - 

обмен 

книгами, 

задание 4 

Решение 

научных 

проблем: 

· 5 кл, 

Прогулка в 

парке, задание 

1, 3 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
От 

выдвижения 

до доработки 

идей 

1  

 

 

 

 
 
Выполнение проекта на 

основе комплексного задания 

(по выбору учителя): 

-Создание школьной газеты; 

-Создание сюжета для 

инсценировки в классе; 

-Подготовка праздника осени; 

-Подготовка выставки «Нет 

вредным привычкам»; 

-Подготовка необычного 

спортивного соревнования; 

-Подготовка выставки «Школа 

будущего». 

 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

 

По выбору 

учителя 

· 5 кл., 

Трудный 

предмет, 

· 5 кл, 

Сюжет для 

спектакля, 

· 5 кл., 

Праздник 

осени, 

· 5 кл, 

Нет вредным 

привычкам, 

· 5 кл, 

Изобретаем 

соревнование, 

· 5 кл, 

Школа 

будущего 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

14  

 

 

 

 

 

 
 

Диагностика 

и рефлексия. 

Самооценка 

1  

 

 

 

 

 

 
Выполнение итоговой работы. 

Обсуждение результатов. 

Взаимо- и самооценка 

результатов выполнения 

Портал 

РЭШ https://fg 

.resh.edu.ru 

 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

 

Диагностичес 

кая работа для 

5 класса. 

Креативное 

мышление. 

Вариант 1. 

День 

рождения 

Вариант 2. 

День игры и 

игрушки 

15 Подведение 

итогов первой 

части 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности 

на занятиях 

1 Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою позицию. 

Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Предлагать варианты решений 

поставленной проблемы. 

Приложение 

16  

 

 

 

 

 

 

 

 
Путешествие 

и отдых 

1 Извлекать анализировать, 

интерпретировать 

информацию (из текста, 

таблицы, диаграммы), 

Распознавать 

математические объекты, 

(числа, величины, фигуры), 

Описывать ход и результаты 

действий, Предлагать и 

обсуждать способы 

решения, Прикидывать, 

оценивать, вычислять 

результат, Устанавливать и 

использовать зависимости 

между величинами, 

данными, Читать, 

представлять, сравнивать 

математические объекты 

(числа, величины, фигуры), 

Применять правила, 

свойства (вычислений, 

нахождения результата), 

Применять приемы 

 

 

 

 

 

 
«Петергоф»: 

открытый 

банк заданий 

2019/2020 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

   проверки результата, 

Интерпретировать ответ, 

данные, Выдвигать и 

обосновывать гипотезу, 

Формулировать обобщения 

и выводы, Распознавать 

истинные и ложные 

высказывания об объектах, 

Строить высказывания, 

Приводить примеры и 

контрпримеры, Выявлять 

сходства иазличия объектов, 

Измерять объекты, 

Моделировать ситуацию 

математически. 

Планировать ход решения 

задачи в 2-3 действия. 

 

17  

 

 

 
Развлечения и 

хобби 

1  «Аккумулятор 

радиотелефон 

а»: 

открытый 

банк заданий 

2021 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

18  

 

 

 

 

 

 

 
Здоровье 

1  Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 
 

«Кросс»: 

открытый 

банк заданий 

2021 

(http://skiv.inst 

rao.ru) 

«Земляника»: 

открытый 

банк заданий 

2021 

(http://skiv.inst 

rao.ru) 

«Спортивный 

праздник» - в 

Приложении 

19  

Домашнее 

хозяйство 

1  «Выкладыван 

ие плитки»: 

открытый 

банк заданий 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

    2019/2020 

(http://skiv.inst 

rao.ru) 

20  

 

 

 
Собираемся 

за покупками: 

что важно 

знать 

1  

 
Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. 

http://skiv.instr 

ao.ru/bank- 

zadaniy/finans 

ovaya- 

gramotnost 

Комплекс 

«Способы 

оплаты» 

(2021, 5 класс) 

Комплекс 

«Наличные и 

безналичные 

деньги» (2020, 

5 класс) 

21  

 

 

 
Делаем 

покупки: как 

правильно 

выбирать 

товары 

1  

 

 
Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. 

Портал 

РЭШ https://fg 

.resh.edu.ru 

 

Портал ИСРО 

РАО 

http://skiv.instr 

ao.ru 

Комплекс 

«Интересный 

журнал» 

(2022, 5 класс) 

22  

 

 
Приобретаем 

услуги: 

знаем, умеем, 

практикуем 

1  

 
Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. 

http://skiv.instr 

ao.ru/bank- 

zadaniy/finans 

ovaya- 

gramotnost 

Комплекс 

«Поездка в 

зоопарк» 

(2021, 5 класс) 

23 Самое 

главное о 

правилах 

поведении 

грамотного 

покупателя 

1 Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания. 

http://skiv.instr 

ao.ru/bank- 

zadaniy/finans 

ovaya- 

gramotnost 

 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/


 

    Комплекс 

«Прогулка по 

магазину» 

(2020, 5 класс) 

24-25 Деньги – не 

щепки, 

счетом 

крепки» 
 

«Велопрокат 

» 

1 Финансовая грамотность: 

Выявлять и анализировать 

финансовую информацию. 

Оценивать финансовые 

проблемы. 

Применять финансовые 

знания 

Математическая грамотность: 

Читать текст, разбирать 

инструкцию и обсуждать 

ситуации 

Выявлять информацию в 

финансовом контексте. 

Выявлять зависимости, 

вычислять стоимость. 

Графически представлять 

алгоритм. 

Планировать порядок 

выполнения действий, 

составлять арифметическое 

выражение. 

Выполнять вычисления с 

натуральными числами, 

сравнивать результаты. 

Конкретизировать тариф, 

выбирать выгодный тариф. 

http://skiv.instr 

ao.ru/bank- 

zadaniy/finans 

ovaya- 

gramotnost 

Комплекс 

«Новые 

джинсы» 

(2019, 5 класс) 
 

Комплекс 

«Велопрокат» 

(2022, 5 класс) 

26  

 

 

 

 

 
Мы умеем 

дружить 

1 Приводить примеры ситуаций 

уважительного и 

неуважительного, 

эффективного и 

неэффективного, 

взаимодействия между 

людьми. 

Оценивать последствия этих 

взаимодействий. 

Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения о роли дружбы в жизни 

человека. 

Аргументировать свое мнение 

о роли дружбы в жизни 

человека. 

http://skiv.instr 

ao.ru 

Ситуация 

«Как 

подружиться с 

новенькой» 
 

Открытый 

банк заданий 

2020) 

Ситуации 

«Футбол и 

дружба» 

«Случай в 

гостях» 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

27  

 
Общаемся с 

одноклассник 

ами и живем 

интересно 

1 Выявлять и оценивать 

различные мнения и точки 

зрения о взаимодействии в 

школьном коллективе. 

Объяснять причины 

возникновения конфликтных 

ситуаций в школьном 

коллективе. 

Обосновывать способы их 

решения. 

 
http://skiv.instr 

ao.ru 

Ситуации 

«Соседи» 

«В детском 

лагере» 

29  
 

Какие 

проблемы 

называют 

глобальными 

? Что значит 

быть 

глобально 

компетентны 

м? 

1  

 

 
Приводить примеры 

глобальных проблем. 

Объяснять, какие проблемы 

называются глобальными. 

Глобальные 

компетенции. 

Сборник 

эталонных 

заданий. 

Выпуск 1. 

Стр. 4–10 

http://skiv.instr 

ao.ru 

Ситуация 

«Один в поле 

воин» 

30 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Можем ли мы 

решать 

глобальные 

проблемы? 

Начинаем 

действовать. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 
Описывать ситуации 

проявления глобальных 

проблем на местном 

(локальном) уровне. 

Оценивать влияние 

глобальных проблем на жизнь 

каждого человека, на развитие 

общества. 

http://skiv.instr 

ao.ru 

Ситуации 

«Найденыш», 

«Загрязнение 

Мирового 

океана» 

Глобальные 

компетенции. 

Сборник 

эталонных 

заданий. 

Выпуск 1. 

Стр. 11–19 

Ситуации 

«Добываем 

марганец в 

Зедландии», 

«Дом для 

кошек и 

собак», 

«Чистая 

вода» 
 

http://skiv.instr 

ao.ru 

Ситуации 

«Лечим 

скворца» 

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

    «Покупаем 

новое» 

«Планета 

будет 

зеленой» 

31  

 

 
Подведение 

итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности 

на занятиях 

1  

 
Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою позицию. 

Осуществлять сотрудничество 

со сверстниками. 

Учитывать разные мнения. 

Для 

конкретизаци 

и проявления 

сформированн 

ости 

отдельных ур 

овней ФГ 

используются 

примеры 

заданий 

разного 

уровня ФГ 

(http://skiv.inst 

rao.ru/) 

32  

 

 

 

 
Итоговое 

занятие 

1 Решение практических 

задач, успешное 

межличностного общение в 

совместной деятельности, 

активное участие в 

коллективных учебно- 

исследовательских, проектных 

и других творческих работах. 

Просмотр слайд-шоу с 

фотографиями и видео, 

сделанными педагогами и 

детьми во время занятий. 

Благодарности друг другу за 

совместную работу. 

 

 

Тематическое планирование 6 класс

http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


 

№ Тема Кол- во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образователь ные 

ресурсы 

1. Введение 1 Развить мотивациюк 

целенаправлен- ной 

социально значимой 

деятель-ности; 

стремление 

быть полезным, ин- 

терес к социально- му 

сотрудничеству; 

Сформировать 

внутреннюю пози- ции 

личности как особого 

ценност- ного 

отношения к себе, 

окружающим людям и 

жизни в целом; 

Сформиро- вать 

установку на активное 

участие в решении 

прак- тических задач, 

осознанием важно- сти 

образования на 

протяжении всей 

жизни для успеш- ной 

профессиональ- ной 

деятельности и 

развитием необ- 

ходимых умений; 

Приобрести опыт 

успешного межлич- 

ностного общения; 

готовность к разно- 

образной совмест- ной 

деятельности, активное 

участие в коллективных 

учеб- но-исследователь- 

ских, проектных и 

других творческих 

работах 

Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

Портал ФГБНУ 

ИСРО РАО, Сетевой 

комплекс информа- 

ционного взаимо- 

действия субъектов 

Российской Федера- 

ции в проекте «Мони- 

торинг формирования 

функциональной гра- 

мотности учащихся» 

(http://skiv.instrao. ru/) 

Материалы из 

пособий 

«Функцио- нальная 

грамотность. Учимся 

для жизни» 

издательства «Просве- 

щение». Материалы 

электронного обра- 

зовательного ресурса 

издательства «Про- 

свещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

2. Нас ждет 

путешествие 

(Путешестви

е по родной 

земле) 

1 Устанавливать связи 

между событиями или 

утверждениями. 

Понимать значение 

слова или выражения 

на основе контекста. 

Обнаруживать 

противоречия, 

содержащиеся в одном 

или нескольких текстах 

«Знакомьтесь: 

Тула»: Открытый 

банк заданий 2021 

года 

(http://skiv.instrao.ru) 

3. Открываем тайны 

планеты 

(Изучение 

планеты) 

1 Различать факты и мнения с 

учетом языковых маркеров. 

Устанавливать связи между 

собы тиями или утверждениями 

(причинно-следственные 

отношения, отношения 

аргумент – контраргумент, 

тезис – пример, сходство – 

различие и др.) 

«Континент-при- зрак»: 

открытый банк заданий 

2021 года (http://skiv. 

instrao.ru) 

«Розовые дельфины»: 

электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv.ru/func

/) 

4. Открываем мир 

науки (Человек 

и природа) 

1 Делать выводы на основе 

интеграции информации из 

разных частей текста или 

разных текстов. Сопоставлять 

факты 

и мнения в тексте интервью, в 

тексте-рекламе на сайте 

«В переводе на 

человеческий»: открытый 

банк заданий 2021 

(http://skiv.instrao.ru) 

5. По страницам 

биографий 

(Великие люди 

нашей страны) 

1 Сопоставлять факты и мнения 

в тексте-аннотации фильма, в 

тексте интервью. Делать 

выводы на основе 

интеграции информации из 

раз ных частей текста или 

разных текстов 

«Люди, сделавшие Землю 

круглой»: Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. 

Часть 1. – Москва, 

Санкт-Петербург: 

«Просвещение», 2021. 

«Люди, сделавшие Землю 

круглой. Интервью», 

«Люди, сделавшие Землю 

круглой. Аннотация», 

«Люди, сделавшие Землю 

круглой. 

Перелеты»: электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/ 

 

 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv/
http://skiv/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

 

 

 

 

 

 
6. Наши поступки 

(межличностные 

взаимодействия) 

1 Распознавать факты и мнения в 

художественном тексте. 

Устанавливать скрытые связи 

между событиями или 

утверждениями (причинно-

следственные отношения) 

«В новой школе»: от- 

крытый банк заданий 2021 

года (http://skiv. instrao.ru) 

«Сельскохозяйственная 

газета»: электронный 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

 

Модуль 2: Естественно-научная грамотность: «Учимся исследовать» (5 ч) 

7. Мои увле- 

чения 

1 Выполнение заданий 

«Мир аквариума» и 

«Зеркальное отраже- 

ние» 

Объяснение проис- 

ходящих процессов. 

Анализ методов ис- 

следования и интер- 

претация результа- 

тов экспериментов. 

Работа индиви- 

дуально или в 

парах. Обсуж- 

дение результа- 

тов выполне- ния 

заданий. 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) 

Естественно-на- 

учная грамотность. 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуски 1 и 

2: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. 

Г. С. Ковалёвой, А. 

Ю. Пентина. — М.; 

СПб.: Просвеще- ние, 

2021 

8. Растения и 

животные в 

нашей 

жизни 

2 Выполнение заданий 

«Как растения пьют 

воду» и «Понаблюда- 

ем за тиграми» 

Проведение простых 

исследований и ана- 

лиз их результатов. 

Получение выводов 

на основе интер- 

претации данных 

(табличных, число- 

вых), построение 

рассуждений. Вы- 

движение и анализ 

способов исследова- 

ния вопросов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

выполнения 

заданий. 

Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 1: учеб. по- 

собие для общеобра- 

зовательных органи- 

заций / под ред. Г. 

С. Ковалевой, А. Ю. 

Пентина. — М.; 

СПб.:Просвещение, 

2020. Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu.ru) 

9. Загадочные 

явления 

2 Выполнение заданий 

«Загадка магнитов» и 

«Вода на стеклах» 

Проведение простых 

исследований и ана- 

лиз их результатов. 

Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

исследования. 

Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуски 2: учеб. по- 

собие для общеоб- 

http://skiv/
http://skiv/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

 

 

 

 

 
 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы прове- 

дения занятий 

Электронные (циф- 

ровые) образователь- 

ные ресурсы 

      разовательных 

организаций / под 

ред. Г. С. Ковалевой, 

А. Ю. Пентина.  – 

М.; СПб.: Просвеще- 

ние, 2021. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu. 

ru) 

Модуль 3: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

12

. 

Креатив- 

ность в 

бытовых и 

учебных 

ситуа- 

циях: 

Модели и 

ситуации 

1 Модели заданий: 

• названия и заго- 

ловки; 

• рисунки и формы, 

что скрыто за рисун- 

ком? 

• межличностные 

отношения; 

исследовательские 

вопросы. 

Совместное чтение 

текста заданий. 

Маркировка текста с 

целью выделения 

главного. Совмест- 

ная деятельность по 

анализу предло- 

женных ситуаций. 

Выдвижение идей и 

обсуждение раз- 

личных способов 

проявления креа- 

тивности в ситуа- 

циях: 

– создания назва- 

ний и заголовков. 

• анализа рисунков 

и форм, 

• решения проблем 

межличностных 

отношений, 

• выдвижения 

исследовательских 

вопросов и/или 

гипотез. 

Работа в па- 

рах и малых 

группах над 

различными 

комплексными 

заданиями. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. 

ru) 

Комплексные зада- 

ния 
6 6 кл, Кружок по 

музыке, задания 1, 

2, 3 
6 6 кл, Друдлы, зада- 

ния 1-4, 
6 6 кл., Новенький в 

классе, задания 1, 

2, 3 

5 6 кл., Питание 

растений, 

задания 1, 2, 3 

6  5 кл., Вопросы 

Почемучки, 

Креа- тивное 

мышление, 

выпуск 1, 

Просве- щение 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

13. Выдвиже- 

ние разно- 

образных 

идей. 

Учимся 

проявлять 

гибкость и 

беглость 

мышле- 

ния. 

1 Разные группы и 

категории. Такой же, 

но другой. Разные 

образы и ассоциа- 

ции. Два основных 

способа, которыми 

могут различаться 

идеи для названий и 

заголовков: - связи 

названия с иллю- 

страцией или текстов 

основаны на раз- ных 

деталях и/или 

образах, на разных 

смысловых ассоциа- 

циях, ИЛИ - назва- 

ния основываются на 

одних и тех же дета- 

лях, образах, однако 

каждое название 

реализуется своим 

способом, например, 

Совместное чтение 

текста заданий. 

Маркировка текста с 

целью выделения 

основных требова- 

ний. 

Совместная де- 

ятельность по 

анализу предло- 

женных ситуаций и 

сюжетов. Выдви- 

жение идей своих 

заданий по подбору 

названий и заго- 

ловков к иллюстра- 

циям. 

Работа с поисковой 

системой Интерне- та 

по подбору  /кол- 

лажу интересных 

иллюстраций. 

Работа в па- 

рах и малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. 

ru) 

 

Комплексные зада- 

ния 
6 6 кл., Марафон чи- 

стоты, задания 2, 3 
6 6 кл., Посткрос- 

синг, задания 1, 3 
6 6 кл., Создай пер- 

сонажа, задания 

1, 4, 
6 6 кл., На седьмом 

небе, задание 1, 
6 6 кл., Сломать го- 

лову, задание 1 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы прове- 

дения занятий 

Электронные (циф- 

ровые) образователь- 

ные ресурсы 

   за счет использо- 

вания различных 

языковых средств. 

Подведение итогов: 

– чем могут разли- 

чаться схожие назва- 

ния, заголовки? 
6 Некоторые назва- 

ния состоят из 

буквального описа- 

ния изображения 

или его элементов,а 

другие названия 

состоят из аб- 

страктных ассоци- 

аций или образных 

выражений. 
6 Каждое название 

отражает различ- 

ные точки зрения 

или интерпретации 

иллюстрации в це- 

лом или ее отдель- 

ных элементов. 
6 В названиях для 

создания различ- 

ных значений 

использована пун- 

ктуация, заглавные 

буквы, орфографи- 

ческие особенности 

  

    6 или другие грамма- 

тические элементы 

  

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

14. Выдвиже- 

ние кре- 

ативных 

идей и их 

доработ- 

ка. 

1 Оригинальность и 

проработанность. 

Обсуждение пробле- 

мы: - как вдохнуть в 

идею жизнь? 

Совместное чтение 

текста заданий. 

Маркировка текста с 

целью выделения 

основных требова- 

ний. 

Совместная де- 

ятельность по 

анализу предло- 

женных ситуаций. 

Выполнение теста 

«Круги» по мето- 

дике «Вартега». 

Подсчет количества 

оригинальных и 

проработанных 

идей. 

Моделируем ситуа- 

цию: нужны ориги- 

нальные идеи. 

Подведение итогов: 

- что помогает 

оживить идею? 

(Юмор, детальные 
проработки, учет 
интересов различ- 
ных людей, другие 
факторы) 

• есть ли особен- 
ности в подходе к 
выдвижению идейу 
разных членов 
вашей группы? 
Какие? 
• как составить 

«идеальную груп- 
пу» по выдвиже- 
нию идей? 
каких правил мы 

будем придержи- 

ваться при выдви- 

жении и доработке 

идей? 

Индивидуаль- 

ная работа по 

выполнению 

теста «Круги». 

Взаимооценка 

результатов. 

Работа в ма- 

лых группах 

способом «пе- 

рекрестная на- 

метка идей». 

Работа в парахи 

малых  груп- 

пах по анализу 

и моделирова- 

нию ситуаций, 

по подведе- 

нию итогов. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) 

Комплексные зада- 

ния: 
6 6 кл., В шутку и 

всерьез, задание 1, 
6 6 кл., Марафон чи- 

стоты, задания 2, 3 
6 6 кл., Посткрос- 

синг, задания 1, 3 
6 6 кл., Создай 

пер- 

сонажа, задания 1, 

4 



 

15. От выдви- 
жения до 
доработки 
идей 

1 Использование на- 
выков креативного 
мышления для созда- 
ния продукта. 

Выполнение 
проекта на осно- 
ве комплексного 
задания (по выбору 
учителя): 

• создание школь- 
ной газеты (о 
помощи в учебе, о 
правилах поведе- 
ния и др.) 
подготовка и про- 

ведение социально 

значимого меро- 

приятия (напри- 

мер, обмен книга- 

ми, или сохранение 

природы, друзья по 

переписке) 

— создание 

класс- ного 

журнала или 

классного угол- ка 

по вопросам 

здоровья и профи- 

лактике вредных 

привычек; 

— социальное 

проек-тирование. 

Кон- курс идей 

• «Школа 
будущего». 

Работа в ма- 
лых группах 
Презентация 
результатов 
обсуждения 

Портал 
ИСРО РАО 
(http://skiv.ins
trao. ru) 

По выбору 
учителя 
6 5 кл., 

Трудны
й 
предмет
, 

6 6 кл., В 
шутку и 
всерьез 

6 5 кл., 
Буккроссинг, 
6 6 кл., 

Марафон 

чистоты, 6 

кл., Наша 

жизнь 

зависит от 

приро- ды. 
6 6 кл., 

Посткр

ос- 

синг, 
6 5 кл., Нет 

вредным 

привычка

м, 
6 5 кл., 

Школа 

буду- щего 
6 «Парта 

будущего»

: 

образовате

льный 

ресурс 

издательст

ва 
«Просвещ

ение» 
(https://m
edia. 
prosv.ru/
func/) 

16 Диагно- 
стика и 
рефлек- 
сия. 
Само- 
оценка 

1 Креативное мышле- 
ние. Диагностиче- 
ская работа для 6 
класса. 

Выполнение 
итого- вой 
работы. Обсуж- 
дение 
результатов. 
Взаимо- и самоо- 
ценка 
результатов 
выполнения 

Индивиду- 
альная рабо- 
та. Работа в 
парах. 

Портал 

РЭШ 

(https:// 

fg.resh.edu.r

u) 

Портал 

ИСРО РАО 

(http://skiv.in

strao.ru) 

Диагности

ческая 

работа для 

6 класса. 

Креативное 

мышле- 

ние. 

Вариант 1. 

Елка 

Вариант 2. 
Наш театр 

 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы прове- 

дения занятий 

Электронные (циф- 

ровые) образователь- 

ные ресурсы 

Подведение итогов первой части программы: Рефлексивное занятие 1. 

17

. 

Подве- 

дение 

итогов 

первой 

части про- 

граммы. 

Самооцен- 

ка ре- 

зультатов 

деятель- 

ности на 

занятиях 

1 Самооценка уверен- 

ности при решении 

жизненных проблем. 

Обсуждение резуль- 

татов самооценки с 

целью достижения 

большей уверенности 

при решении задач по 

функциональной 

грамотности. 

Оценивать ре- 

зультаты своей 

деятельности. 

Аргументировать и 

обосновывать свою 

позицию. Задавать 

вопросы, необхо- 

димые для органи- 

зации собственной 

деятельности. 

Предлагать ва- 

рианты решений 

поставленной про- 

блемы. 

Беседа Приложение 

Модуль 4: Математическая грамотность: «Математика в повседневной жизни» (4 ч) 

18

. 

Новое об 

известном 

(«Фут- 

больное 

поле», 

«Электро- 

бус») 

1 Зависимости между 

величинами. 

Сравнение чисел и 

величин. Действия с 

натуральными чис- 

лами, с десятичными 

дробями. Нахож- 

дение процента от 

числа, отношения 

двух чисел. 

Извлекать информа- 

цию (из текста, та- 

блицы, диаграммы). 

Распознавать мате- 

матические объекты. 

Описывать ход и ре- 

зультаты действий. 

Предлагать и об- 

суждать способы 

решения. Числовая 

последова- 

тельность (правило 

составления последо- 

вательности). 

Беседа, груп- 

повая работа, 

индивидуаль- 

ная работа 

«Электробус»: от- 

крытый банк зада- 

ний, 2021 (http:// 

skiv.instrao.ru) 

«Рецепт торта»: 

образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

    Прикидывать, оце- 

нивать, вычислять 

результат. 

Устанавливать и 

использовать за- 

висимости между 

величинами, дан- 

ными. 

Читать, записы- 

вать, сравнивать 

математические 

объекты (числа, ве- 

личины, фигуры). 

Применять прави- 

ла, свойства (вы- 

числений, нахож- 

дения результата). 

Применять приемы 

проверки резуль- 

тата. 

Интерпретировать 

  

19. Геометри- 

ческие 

формы 

вокруг 

нас 

(«Поделки 

из пла- 

стиковой 

бутылки», 

«Ковровая 

дорожка») 

1 Размеры простран- 

ственной и плоской 

геометрических 

фигур. Действия с 

геометрическими ве- 

личинами – длиной, 

площадью, объемом 

(вычисление, переход 

от одних единиц к 

другим, сравнение). 

Прямо пропорцио- 

нальная зависимость 

величин. Действия с 

натуральными чис- 

лами, десятичными 

дробями. Процент от 

числа. 

Беседа, груп- 

повая работа, 

индивидуаль- 

ная работа 

«Поделки из пла- 

стиковой  бутыл- 

ки»: открытый банк 

заданий, 2021 

(http://skiv.instrao. ru) 

«Панно»: обра- 

зовательный ресурс 

издательства «Про- 

свещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

20. Здоровый 

образ 

жизни 

(«Кало- 

рийность 

питания», 

«Игра на 

льду») 

1 Действия с натураль- 

ными числами, де- 

сятичными дробями 

(вычисление, окру- 

гление, сравнение). 

Прямо пропорцио- 

нальная зависимость 

величин. Площадь 

прямоугольника. 

ответ, данные. 

Выдвигать и обо- 

сновывать гипотезу. 

Формулировать 

обобщения и вы- 

воды. 

Распознавать ис- 

тинные и ложные 

высказывания об 

объектах. 

Беседа, груп- 

повая работа, 

индивидуаль- 

ная работа 

«Калорийность пита- 

ния»: открытый банк 

заданий, 2019/2020 

(http://skiv.instrao. ru) 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы прове- 

дения занятий 

Электронные (циф- 

ровые) образователь- 

ные ресурсы 

   Представление 

данных: таблица, 

столбчатая диаграм- 

ма. Метод перебора 

вариантов. 

Строить высказы- 

вания, доказывать 

их соответствие 

условиям задачи. 

Приводить примерыи 

контрпримеры. 

Выявлять сходстваи 

различия  объек- 

тов. 

Измерять объекты, 

Конструировать 

математические 

отношения. 

Моделировать 

ситуацию матема- 

тически. 

Доказывать истин- 

ность утверждения 

на основе данных и 

решения. 

Планировать ход и 

контролировать 

результат решения 

математической 

задачи. 

Фиксировать ответв 

заданной форме. 

 «Комплексный обед»: 

образовательный 

ресурс издатель- ства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

21. В школе 

и после 

школы 

(«Игры 

в сети», 

«Занятия 

Алины») 

1 Числовое выраже- 

ние, значение вы- 

ражения. Единицы 

времени. Масштаб 

карты, оценка рас- 

стояния. Прямо про- 

порциональная за- 

висимость величин. 

Признаки делимости 

натуральных чисел. 

Чтение диаграммы. 

 Беседа, груп- 

повая работа, 

индивидуаль- 

ная работа 

«Занятия Алины»: 

открытый банк за- 

даний, 2021 (http:// 

skiv.instrao.ru) 

Модуль 5: Финансовая грамотность: «Школа финансовых решений» (4 ч) 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

22. Семейный 

бюджет: 

доход и 

расход 

1 Бюджет семьи, дохо- 

ды и расходы семьи, 

постоянные и пере- 

менные доходы, обя- 

зательные и необяза- 

тельные расходы. 

Выявлять и анали- 

зировать финансо- 

вую информацию. 

Оценивать финан- 

совые проблемы. 

Применять финан- 

совые знания 

Решение си- 

туативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ Мини- 

проект/ Работа в 

группах/ 

Составление 

словаря-глос- 

сария по теме. 

Комплекс «Дохо- ды 

семьи» (2021, 5 

класс) (http://skiv. 

instrao.ru/bank- 

zadaniy/finansovaya- 

gramotnost) 

Комплекс «Две 

семьи». Финансовая 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 1: Учебное 

пособие для общеоб- 

разовательных орга- 

низаций. Под редак- 

цией Г. С. Ковалевой, 

Е. Л. Рутковской. – 

М.; СПб.: Просвеще- 

ние, 2020 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы прове- 

дения занятий 

Электронные (циф- 

ровые) образователь- 

ные ресурсы 

23

. 

Непред- 

виденные 

расхо- ды: 

как 

снизить 

риски фи- 

нансовых 

затрудне- 

ний 

1 Непредвиденные 

расходы, финан- 

совый риск. Что 

такое и зачем нужна 

финансовая подушка 

безопасности. 

Выявлять и анали- 

зировать финансо- 

вую информацию. 

Оценивать финан- 

совые проблемы. 

Применять финан- 

совые знания 

Решение си- 

туативных и 

проблемных 

задач. 

Беседа/Ко- 

мандная игра/ 

мини-диспут. 

Комплекс «Непред- 

виденная трата», 

(2022, 5 класс) 

Комплекс «Инте- 

ресные выходные» 

(2021, 6 класс) 

(http://skiv.instrao. 

ru/bank-zadaniy/ 

finansovaya- 

gramotnost) 

24

. 

На чем 

можно сэ- 

кономить: 

тот без 

нужды 

живет, 

кто день- 

ги бере- 

жет 

1 Финансовое планиро- 

вание, рациональное 

поведение, экономия 

семейного бюджета 

Выявлять и анали- 

зировать финансо- 

вую информацию. 

Оценивать финан- 

совые проблемы. 

Применять финан- 

совые знания 

Решение си- 

туативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

конкурс пла- 

катов. 

Комплекс «Как состав- 

ляли семейный бюд- 

жет» (2020, 5 класс) 

Комплекс «Экономич- 

ные и неэкономичные 

привычки» (2021, 7 

класс) (http://skiv. 

instrao.ru/bank- 

zadaniy/finansovaya- 

gramotnost) 

25

. 

Самое 

главное о 

правилах 

ведения 

семейного 

бюджета 

1 Семейный бюджет, 

финансовое планиро- 

вание, доходы и рас- 

ходы семьи. Рацио- 

нальное поведение. 

Выявлять и анали- 

зировать финансо- 

вую информацию. 

Оценивать финан- 

совые проблемы. 

Решение си- 

туативных и 

проблемных 

задач. 

«Нужен ли семье 

автомобиль»: обра- 

зовательный ресурс 

издательства «Про- 

свещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

    Применять финан- 

совые знания 

Беседа/ 

Дискуссия/ 

мини-проект/ 

Составление 

советов по 

рационально- 

му планирова- 

нию семейного 

бюджета для 

публикации 

поста в соци- 

альных сетях 

(название, 

хэштеги, 

иллюстрации, 

текст). 

Комплекс «Нужен ли 

семье автомобиль», 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 

2, часть 1: Учебное 

пособие для обще- 

образовательных 

организаций. Под 

редакцией Г. С. Ко- 

валевой, Е. Л. Рут- 

ковской. – М.; 

СПб.:Просвещение, 

2020. 

http://skiv/
http://skiv/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv/
http://skiv/


 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

26- 

27. 

«Копейка 

к копей- 

ке – про- 

живет 

семейка» 

«Семей- 

ный бюд- 

жет» 

2 Финансовая гра- 

мотность: семейный 

бюджет, финансовое 

планирование, дохо- 

ды и расходы семьи, 

рациональное поведе- 

ние. Математическая 

грамотность: зависи- 

мость «цена – коли- 

чество-стоимость». 

Вычисления с деся- 

тичными и обыкно- 

венными дробями. 

Финансовая гра- 

мотность: 
6 Выявление и ана- 

лиз финансовой 

информации 
6 Оценка финансо- 

вых проблем 
6 Применение фи- 

нансовых знаний 

Решение си- 

туативных и 

проблемных 

задач 

Беседа/ Игра- 

квест. Груп- 

повая работа, 

индивидуаль- 

ная работа 

Комплекс «Дорога 

в школу» (2022, 

6 класс) 

Комплекс «День 

рождения мечты» 

(2022, 6 класс) 

(http://skiv.instrao. 

ru/bank-zadaniy/ 

finansovaya- 

gramotnost) 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы прове- 

дения занятий 

Электронные (циф- 

ровые) образователь- 

ные ресурсы 

   Вычисление процен- 

тов. 

Математическая 

грамотность: 
6 Извлекать инфор- 

мацию (из текста, 

таблицы, диа- 

граммы), 
6 Распознавать 

математические 

объекты, 
6 Моделировать 

ситуацию матема- 

тически, 
6 Устанавливать и 

использовать 

зависимости меж- 

ду величинами, 

данными, 
6 Предлагать и об- 

суждать способы 

решения, 
6 Прикидывать, 

оценивать, вычис- 

лять результат. 

 «Комплексный 

обед»: образователь- 

ный ресурс издатель- 

ства «Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

Модуль 6: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за планету. Мы учимся само-организации 

и помогаем сохранить природу » (5 ч) 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

8. Мы раз- 

ные, но 

решаем 

общие 

задачи 

1 Межкультурное 

взаимодействие: 

успешное и уважи- 

тельное взаимодей- 

ствие между людьми, 

понимание и оценка 

различных взглядов и 

мировоззрений. 

Обычаи и традиции 

разных стран и на- 

родов. 

Приводить приме- 

ры взаимодействия 

между людьми, 

представляющими 

различные куль- 

туры. Выявлять и 

оценивать раз- 

личные мнения 

и точки зрения о 

роли традиций и 

обычаев в общении 

между людьми. Ар- 

гументировать свое 

мнения. Объяснять 

сложные ситуациии 

проблемы, кото- рые 

могут возник- нуть 

при незнании или 

игнорировании 

традиций пред- 

ставителей других 

народов. Оценивать 

их последствия и 

предлагать пути 

решения возник- 

ших проблем. 

Беседа / 

обсужде- 

ние / игровая 

деятельность / 

решение по- 

знавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Ситуации «И как 

вы там живете», 

«Привет, меня зовут 

Грун», «Учим ино- 

странный» (http:// 

skiv.instrao.ru/) 

 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Формы прове- 

дения занятий 

Электронные (циф- 

ровые) образователь- 

ные ресурсы 

29- 

30. 

Узнаем 

традиции 

и обычаи 

и учиты- 

ваем их в 

общении. 

Соблюда- 

ем прави- 

ла. 

Участвуем 

в самоу- 

правлении 

2 Межкультурное взаи- 

модействие: изучение 

проблем межкультур- 

ного взаимодействия, 

успешное и уважи- 

тельное взаимодей- 

ствие между людьми. 

Нормы и правила в 

школе и дома. 

Правила поведенияв 

обществе. Самоу- 

правление в школь-ном 

коллективе 

Выявлять и оце- 

нивать различные 

мнения и точки 

зрения о роли норми 

правил в жизни 

семьи, школьного 

коллектива, обще- 

ства в целом. Ар- 

гументировать свое 

мнения. Объяснять 

пути решения 

сложных ситуаций и 

проблем, которые 

могут возникнуть в 

коллективе. 

Беседа / об- 

суждение / 

решение по- 

знавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Ситуации «Как от- 

метить день рожде- 

ния», «Кого выбратьв 

школьный совет», 

«Тишина в библи- 

отеке», «Подарок» 

(http://skiv.instrao. 

ru/) 

31

. 

Гло- 

бальные 

проблемы 

в нашей 

жизни 

1 Глобальные пробле- 

мы: изучение взаи- 

мосвязи глобальных и 

локальных про- блем, 

проявления 

глобальных про- блем 

на локальном уровне; 

действия в интересах 

обществен-ного 

благополучия и 

устойчивого разви- 

тия. 

Анализировать ло- 

кальные ситуации,в 

которых прояв- 

ляются глобальные 

проблемы. Приво- 

дить примеры вза- 

имосвязи глобаль- 

ных и локальных 

(местных) проблем. 

Решение по- 

знавательных 

задач и разбор 

ситуаций / 

игровая дея- 

тельность 

Ситуации «Руко- 

водство для лентя- 

ев», «Новая игра», 

«В лесу родилась 

елочка» (http://skiv. 

instrao.ru/) «Здо- 

ровье», «Новый 

ученик»: образова- 

тельный ресурс изда- 

тельства «Просвеще- 

ние» (https://media. 

prosv.ru/func/) 

   Экологические про- 

блемы. Глобальные 

проблемы, связанные 

со здравоохранением. 

Отношение к здоро- 

вью как ценности. 

  Ситуации «Здоро- 

вье», «Новенькая»: 

Глобальные компе- 

тенции. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 1. 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv/
http://skiv/


 

32. Заботимся 

о природе 

1 Глобальные пробле- 

мы: возможности 

общества в преодо- 

лении воздействия 

глобальных проблем 

или в их решении. 

Экологические про- 

блемы и возможно- 

сти их решения. 

Приводить при- 

меры участия в 

решении экологи- 

ческих проблем. 

Аргументировать 

свое мнение о не- 

обходимости и воз- 

можности решения 

экологических про- 

блем. Оценивать 

действия, которые 

ведут к преодоле- 

нию глобальных 

проблем. 

Беседа / 

обсуждение 

/ решение по- 

знавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

Ситуации «Спа- 

сем орангутангов», 

«Зачем так много 

животных»,  «Где 

мне посадить дерево» 

(http://skiv.instrao. ru/) 

Ситуация «Зоопарк»: 

Глобальные компе- 

тенции. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 1. 

«Забота о живот- 

ных»: образователь- 

ный ресурс издатель- 

ства «Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

Подведение итогов программы. Рефлексивное занятие 2. 

33. Подведе- 

ние ито- 

гов про- 

граммы. 

1 Оценка (самооценка) 

уровня сформиро- 

ванности функцио- 

нальной грамотности 

Оценивать резуль- 

таты своей деятель- 

ности. 

Групповая 

работа 

Для конкретизации 

проявления сформи- 

рованности отдель- 

ных уровней ФГ 

 

 
 
 

Тематическое планирование 7 класс 
 

 

№ Тема Кол- 
во 

часов 

Основное содержание Основные виды 
деятельности 

Формы прове- 
дения занятий 

Электронные (циф- 
ровые) образователь- 

ные ресурсы 

 Самооцен- 
ка ре- 
зультатов 
деятель- 
ности на 
занятиях 

 по шести составля- 
ющим. Обсуждение 
возможных действий, 
направленных на по- 
вышение уровня ФГ 
отдельных учащихсяи 
группы в целом. 

Аргументировать и 
обосновывать свою 
позицию. Осущест- 
влять сотрудниче- 
ство со сверстни- 
ками. Учитывать 
разные мнения. 

 используются приме- 
ры заданий разного 
уровня ФГ 
(http://skiv.instrao. ru/) 

34

. 

Итоговое 
занятие 

1 Демонстрация итогов 
внеурочных занятий 
по ФГ (открытое 
мероприятие для 
школы и родителей). 

Решение прак- 
тических задач, 
успешное межлич- 
ностного обще- ние 
в совместной 
деятельности, 
активное участиев 
коллективных 
учебно-исследова- 
тельских, проект- 
ных и других твор- 
ческих работах. 
Просмотр слайд- 
шоу с фотография- 
ми и видео, сделан- 
ными педагогами 
и детьми во время 
занятий. Благодар- 
ности друг другу за 
совместную работу. 

Театрализован- 
ное представ- 
ление, фести- 
валь, выставка 
работ 

 

 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

№ 

заняти 

я 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Виды 

деятельности 

ЦОР, материалы 

интернета 

1 Введение 1 Игры и 

упражнения, 

помогающие 

объединить 

участников 

программы, 

которые будут 

посещать за- 

нятия. Беседа, 

работа в 

группах, 

планирование 

работы 

https://fg.resh.edu.ru 

«Мониторинг 

формирования 

функцио- нальной 

грамотности 

учащихся» (http:// 

skiv.instrao.ru/) 

2 Смысл жизни (Я и 

моя жизнь) 

1 Интегрировать 

и 

интерпретиров

а ть 

информацию. 

Дисскусия 

https://fg.resh.edu.ru/ 

«Чудо на своем месте»: 

демонстрационный 

вариант 2019 

(http://skiv.instrao.ru) 

«Репетитор»: 

образовательный ресурс 

издательства «Про- 

свещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

3 Человек и книга 1 Использовать 

информацию из 

текста для 

решения 

практической 

задачи 

https://fg.resh.edu.ru/ 

«Справочное 

бюро» 

(http://skiv.instrao. 

ru/bank- zadaniy/ 

chitatelskaya- 

gramotnost/) 

«Как выглядит слон»: 

образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 

4 Проблемы 

повседневности 

(выбор товаров и 

услуг) 

1 Использовать 

информацию из 

текста для 

решения 

практической 

задачи. Ролевая 

игра 

https://fg.resh.edu.ru/ 

«Сгущенка» 

(http:// 

skiv.instrao.ru

/bank- 

zadaniy/chitate

lskaya- 

gramotnost/) 

«Мыльные открытия»: 

образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

5 Будущее 

(человек и технический 

прогресс) 

1 Интегрировать 

и 

интерпретирова 

ть информацию. 

Пресс- 

конференция 

https://fg.resh.edu.ru/ 

«Погружение»: 

демонстрационный 

вариант 2019 (http:// 

skiv.instrao.ru) 

«Новости будущего 

века»: образователь- 

ный ресурс издатель 

ства «Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

6 Планета людей 1 Интегрировать 

и 

интерпретирова 

ть информацию. 

Дисскусия 

https://fg.resh.edu.ru/ 

«Тихая дискотека» 

Открытый банк заданий 

2020 (http:// skiv.instrao.ru) 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

7 Наука и технологии 1 Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Луна», «Вавилонские сады»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https:// 

media.prosv.ru/fu

nc/) 

8 Мир живого 1 Работа 

индивидуально 

или в парах. 

https://fg.resh.edu.ru/ 

   Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

 

9 Вещества, которые 

нас окружают 

1 Работа 

индивидуально 

или в парах. 

Обсуждение 

результатов 

выполнения 

заданий. 

«Заросший пруд»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 

10 Мои увлечения 1 Работа в парах 

или группах. 

Презентация 

результатов 

экспериментов. 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Естественно- научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. Выпуск 

1: учеб. пособие для об- 

щеобразовательных 

организаций / под ред. Г. С. 

Ковалевой, А. Ю. Пентина. 

— 

М. ; СПб. : Просве- щение, 

2020. 

11 Креативность в 

учебных ситуациях и 

ситуациях 

межличностного 

взаимодействия. 

Анализ моделей и 

ситуаций. 

1 Работа в парах и 

малых группах 

над различными 

комплексными 

заданиями. 

Презентация 

результатов 

обсуждения и 

подведение 

итогов 

 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. 

ru).Комплексные задания 

6 7 кл., В поисках правды, 

задания 1,2, 3 

6 7 кл., Поможем друг другу, 

задания 1, 2 

6 7 кл., Хранители природы, 

задания 

1, 2 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao/


 

12 Выдвижение 

разнообразных идей. 

Учимся проявлять 

гиб- кость и беглость 

мышления. Разные 

сюжеты. 

1 Работа в парах и 

малых группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения 

https://videouroki.net/razrabotki

/issledo vatelskaya-rabota-

matematicheskiy- raschet-

semeynogo-byudzheta.html 

Портал ИСРО РАО 

http://skiv.instrao.ru 

Комплексные задания 

6 7 кл., Путь сказочного героя, 

6 7 кл., Фотохудожник, 

6 7 кл., Геометрические 

фигуры 

6 7 кл., Танцующий 

лес, задание 1 

13 Выдвижение 

креативных идей и 

их доработка. 

Оригинальность и 

проработанность. 

Когда возникает 

необходимость 

доработать идею? 

Моделируем 

ситуацию: нужна 

доработка идеи. 

1 Работа в малых 

группах по 

поиску 

аналогий, 

связей, 

ассоциаций. 

Игра типа 

«Что? Где? 

Когда?» 

https://fg.resh.ed

u.ru/ Портал 

ИСРО РАО 

(http://skiv.instra

o.ru) 

Комплексные 

зада- ния 

6 7 кл., В поисках правды 7 кл., 

Кафе для подростков 

6 7 кл., Поможем друг другу 

6 7 кл., За чистоту воды 

https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
http://skiv.instrao.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

14 От выдвижения до 

доработки идей. 

1 Работа в малых 

группах. 

Презентация 

результатов 

обсуждения. 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) 

По выбору учителя 

6 7 кл., Путешествие по 

школе, Креативное 

мышление, выпуск 1, 

Просвещение, 

6 7 кл., Нужный предмет, 

6 7 кл., Книжная выставка, 

6 7 кл., Мечтайте о великом, 

15 Диагностика и 

рефлексия. 

Самооценка. 

1 Индивидуальная 

рабо- та. Работа 

в парах. 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Портал РЭШ (https:// 

fg.resh.edu.ru) 

Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao.ru) 

Диагностическая работа для 7 

класса. Креативное 

мышление. 

Вариант 1. 

Настольные игры 

Вариант 2. Книжный 

магазин 

16 Подведение итогов 

первой части про- 

граммы. Самооценка 

ре- зультатов 

деятельности на 

занятиях 

 Беседа https://fg.resh.edu.ru/ 

17 В домашних делах: 

ремонт и 

обустройство дома 

1 Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуаль- 

ная работа, 

практическая 

работа 

(измерение) 

https://nsportal.ru/ap/library/dru

goe/201 7/03/19/proekt-po-

matematike- komnata-moey-

mechty 

https://urok.1sept.ru/articles/68

4372 Демонстрационный 

вариант 2019/2020: 

6 «Ремонт комнаты», 

6 «Покупка телевизора» 

(http://skiv. instrao.ru) 

«Выставка рисун- ков»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. ru/func/) 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/03/19/proekt-po-matematike-komnata-moey-mechty
https://urok.1sept.ru/articles/684372
https://urok.1sept.ru/articles/684372
http://skiv/


 

18 В общественной 

жизни: спорт 

1 Групповая 

работа, инди- 

видуальная 

работа, кон- 

ференция. 

https://fg.resh.edu.ru/ РЭШ, 7 

класс: 

«Футбольная команда», 

«Мировой рекорд по 

бегу», 

«Питание 

самбиста» 

(http://skiv.i

nstrao. ru) 

19 На отдыхе: досуг, 

отпуск, увлечения 

1 Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуаль- 

ная работа, 

https://fg.resh.edu.ru

/ 

Демонстрационны

й вариант 

2019/2020: 

«Бугельные подъемники», 

«Кресельные 

подъемники» (http:// 

skiv.instrao.ru) 

20 В профессиях: 

сельское хозяйство 

1 Групповая 

работа, инди- 

видуальная 

работа, кру- 

глый стол, 

https://fg.resh.edu.ru/ «Сбор 

черешни» (https://fg.resh.edu. 

ru) 

«Работа летом для 

подростка»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение

» (https:// 

media.prosv.ru/

func/) 

21 Как финансовые 

угрозы превращаются 

в финансовые непри- 

ятности 

1 Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач 

https://fg.resh.edu.ru/ 

«Новые уловки мо- 

шенников» (http:// 

skiv.instrao.ru) 

«Опасное сообще- ние»: 

образователь- ный ресурс 

издатель- ства, 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

https://fg.resh.edu.ru/
file:///C:/Users/Радио/Desktop/ОП%20по%20ФОП%202023/(http:/skiv.instrao
file:///C:/Users/Радио/Desktop/ОП%20по%20ФОП%202023/(http:/skiv.instrao
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/


 

22 Уловки финансовых 

мошенников: что 

помогает от них 

защи- титься 

1 Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач. Беседа / 

практиче- 

ская работа / 

Составление 

Памятки 

безопасного 

финансового 

поведения 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Комплекс «ПИН- код», «Где 

взять деньги» (http://skiv. 

instrao.ru) 

«Предложение от 

блогера»: 

образовательный 

ресурс издательства, 

«Просвещение» 

(https://media. 

prosv.ru/func/) 

23 Заходим в Интернет: 

опасности для 

личных финансов 

1 Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Комплекс 

«Пицца с большой скидкой» 

(http://skiv.instrao. ru/) 

«Вымогатели в социальных 

сетях»: образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao/


 

24 Самое главное о 

правилах безопасного 

финансового 

поведения 

1 Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Комплекс 

«Билеты на 

концерт» (2020) 

(http://skiv.instrao. 

ru/) 

25-26 «Покупать, но по 

сторонам не зевать» 

2 Решение 

ситуативных и 

проблемных 

задач Беседа/ 

Игра, груп- 

повая работа, 

индивидуальная 

работа 

https://videouroki.net/razrabot

ki/issledo vatelskaya-rabota-

matematicheskiy- raschet-

semeynogo-byudzheta.html 

«Акция в интер- нет-

магазине», 

«Акция в магазине 

косметики», 

«Предпраздничная 

распродажа» 

(http://skiv. instrao.ru) 

«Сервис частных 

объявления» 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение

» (https:// 

media.prosv.ru/

func/) 

27 С чем могут быть 

связаны проблемы в 

общении 

1 Беседа / 

обсужде- 

ние / игровая 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Ситуации «Семейные 

ценности», 

«Школьная жизнь» 

Демонстрационный 

вариант 2019 (http:// 

skiv.instrao.ru) 

28 Общаемся в 

школе, 

соблюдая свои 

интересы и 

интересы друга. 

Идея: на материале 

задания «Тихая 

дискотека» интеграция 

считательской 

грамотностью 

1 Беседа / 

обсужде- 

ние / игровая 

деятельность / 

решение 

познавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Ситуации «Кто пойдет в 

поход», «Дай списать» 

(http://skiv. instrao.ru) 

https://fg.resh.edu.ru/
file:///C:/Users/Радио/Desktop/ОП%20по%20ФОП%202023/(http:/skiv.instrao
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
https://videouroki.net/razrabotki/issledovatelskaya-rabota-matematicheskiy-raschet-semeynogo-byudzheta.html
http://skiv/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv/


 

29 Прошлое и будущее: 

причины и способы 

решения глобаль ных 

проблем 

1 Дискуссия / 

решение по- 

знавательных 

задач и разбор 

ситуаций 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Ситуации «Нам не страшен 

гололед», «Деревья в 

городе», 

«Изменение климата» 

Демонстрационный вариант 

2019 (http://skiv.instrao. ru) 

Открытый банк зада- ний 

2020 Ситуация «Изменения в 

Зедландии» Ситуация 

«Выбрасываем 

продукты или 

голодаем» 

30-31 Действуем для 

будущего: участвуем 

в изменении 

экологической 

ситуации. Выбираем 

профессию 

2 Беседа / 

обсуждение / 

решение по- 

знавательны

х задач и 

разбор 

ситуаций 

https://fg.resh.edu.ru/ 

Ситуации 

«Выбираем профессию», 

«Экологичная обувь», «Дети 

должны мечтать, а 

не работать в поле» 

(http://skiv.instrao. ru) 

«Образование в мире: 

право и бизнес»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

Ситуация «Образование в 

мире: право и бизнес»: 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных заданий. 

Выпуск 1 

32 Подведение итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 Групповая 

работа 

https://fg.resh.edu.ru/ Для 

конкретизации проявления 

сформированности отдельных 

уровней ФГ используются 

примеры заданий разного 

уровня ФГ (http:// 

skiv.instrao.ru/) 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao/
https://fg.resh.edu.ru/


 

 
 

Тематическое планирование 8 класс 
 

   Виды и формы внеурочной Электронные 

цифровые 

   деятельности образовательные 

ресурсы 

№ 

п/п 
 

Тема занятия 

 

 
Коли 

  

  

  честв  

  о  

  часов  

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: пробуем действовать» 5ч 

1 Введение 1 Беседа Портал 

Российской 

электронной 

(https://fg.resh.ed

u. ru/)  школы (https://fg.resh.edu. ru/) 

2 Человек и книга 1 Беседа Портал 

Российской 

электронной 

(https://fg.resh.ed

u. ru/) 

3 Человек и книга 1 Беседа Портал 

Российской 

электронной 

(https://fg.res

h.edu. ru/) 

  



 

 
4 

Познание  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
5 

Познание  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
6 

Смысл жизни (я и моя 

жизнь) 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» 5 ч 

 
7 

Наука и технологии  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
8 

Наука и технологии  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
9 

Мир живого  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
10 

Вещества, которые нас 

окружают 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
11 

Наше здоровье  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 Модуль: Креативное 

мышление 

«Проявляем 

креативность на 

уроках, в школе и в 

жизни» 5 ч 

   



 

 
12 

Креативность в 

учебных ситуациях и 

ситуациях социального 

взаимодействия 

 
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

 
13 

Выдвижение 

разнообразных идей 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

 
14 

Выдвижение 

креативных идей и их 

доработка 

 
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

 
15 

От выдвижения до 

доработки 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

 
16 

Диагностика и 

рефлексия. Самооценка 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

 

 
 
17 

Подведение итогов 

первой части 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

 

 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

 Модуль: 

Математическая 

грамотность 

«Математика в 

окружающем мире» 4 

ч 

   

 
18 

В профессиях  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

 
19 

В общественной жизни  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 



 

 
20 

В общественной жизни  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
21 

В профессиях  
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 Модуль: Финансовая 

грамотность «Основы 

финансового успеха» 

4 ч 

   

 
22 

Финансовые риски и 

взвешенные решения 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
23 

Делаем финансовые 

вложения: как 

приумножить и не 

потерять 

 
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
24 

Уменьшаем 

финансовые риски: что 

и как можем страховать 

 
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
25 

Самое главное о 

сбережениях и 

накоплениях 

 
1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 Интегрированные 

занятия: Финансовая 

грамотность + 

Математика 2 ч 

   

 
26 

«Сосчитать, после 

хлопотать» 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
27 

«Сберегательные 

вклады» 
 

1 

Беседа Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 Модуль: Глобальные 

компетенции 

«Роскошь общения. 

Ты, я, мы отвечаем за 

   



 

 планету. Мы живем в 

обществе: соблюдаем 

нормы общения и 

действуем для 

будущего» 5 ч 

   

 

28 
Социальные нормы- 

основа общения 

 

1 
Беседа Портал 

Российско

й 

электронн

ой школы 

(https://fg.resh.edu. ru/) 

 
 

29 

Общаемся со старшими 

и с младшими. 

Общаемся «по 

правилам» и достигаем 

общих целей 

 
 

1 

Беседа Портал 

Российской 

электронной 

школы 

(https://fg.res

h.edu. ru/) 

 
 

30 

Общаемся со старшими 

и с младшими. 

Общаемся «по 

правилам» и достигаем 

общих целей 

 
 

1 

Беседа Портал 

Российской 

электронной 

школы 

(https://fg.res

h.edu. ru/) 

 
31 

Прошлое и будущее: 

причины и способы 

решения глобальных 

проблем 

 
1 

Беседа Портал 

Российской 

электронной 

школы 

(https://fg.res

h.edu. ru/) 

 

32 
Действуем для 

будущего: сохраняем 

природные ресурсы 

 

1 
Беседа Портал Российской 

электронной 

школы 

(https://fg.res

h.edu. ru/) 

 

 
 
33-34 

Подведение итогов 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях. Итоговое 

занятие 

 

 
 

1 

Беседа Портал 

Российской 

электронной 

школы 

(https://fg.res

h.edu. ru/) 

 Итого 33   

тематическое планирование 9 класс 
 

№ Тема Кол- 

во 

часов 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 



 

1. Введение 1 Беседа, работа в груп 

пах 

Портал Российской 

электронной школы 

(https://fg.resh.edu. 

ru/) 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия 

субъектов Российской 

Федерации в проекте 

«Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности 

учащихся» 

(http://skiv.instrao. 

ru/) 

Материалы 

образовательного 

ресурса 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

  

2 Смысл жизни (я и моя 

жизнь) 

1 практика «Зарок» 

(http://skiv. 

instrao.ru/) 

«Самое старое 

место»: 

образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

3-5 Самоопределение 3 Беседа «Киберспорт» 

Читательская 

грамотность. 

Сборник эталонных 

заданий. 

Выпуск 1. 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv/
http://skiv/


 

6 Смыслы, явные и 

скрытые 

1 Практика «Выигрыш» 

Читательская 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2. Учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций. В 2-х ч. 

Часть 2. – М., СПб.: 

«Просвещение», 2021). 

  

7 Наука и технологии 1 Индивидуальна

я работа, работа 

в парах 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu. ru) 

8 Вещества, которые нас 

окружают 

1 Индивидуальна

я работа, работа 

в парах 

Портал РЭШ (https:// 

fg.resh.edu.ru) 

Сетевой комплекс 

информационного 

взаимодействия субъектов 

Российской Федерации в 

проекте «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся» 

(http://skiv. instrao.ru) 

9 Наше здоровье 1 Индивидуальная 

работа 

«О чем расскажет анализ 

крови»: образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» (https:// 

media.prosv.ru/func/) 

Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. пособие 

для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. 

http://skiv/
http://skiv/


 

    Г. С. Ковалевой, А. 

Ю. Пентина. –М. ; 

СПб. : 

Просвещение, 2021. 

10- 

11 

Заботимся о Земле 2 Фронтальная работа, 

работа в группах 

Естественно-научная 

грамотность. Сборник 

эталонных заданий. 

Выпуск 2: учеб. 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / под ред. 

Г. С. Ковалевой, А. Ю. 

Пентина. — М. ; СПб. 

: Просве щение, 2021. 

Портал РЭШ 

(https://fg.resh.edu. ru) 

  

12 Креативность в 

учебных ситуациях, 

ситуациях личностно го 

роста и социального 

проектирования 

1 Работа в парах Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) 

Комплексные задания 
 

Марафон чистоты, 

задание 2, 

Инфографика. 

Солнечные 

дни, 

13 Выдвижение 

разнообразных идей. 

1 Работа в парах Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) 

Комплексные задания 

(задания на 

выдвижение разноо- 

бразных идей, оцен- ку 

и отбор идей) 

9 кл., 

Фантастический мир, 

9 кл., 

Социальная 

реклама, 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

    9 кл., NB или Пометки 

на полях, 

9 кл., Видеть глазами 

души, 

9 кл., Как защищаться 

от манипуляций, 

9 кл., Транспорт 

будущего 

«Узнай свою страну»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

14 Выдвижение 

креативных идей и их 

доработка. 

1 Работа в парах Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. ru) 

Комплексные задания 

(задания на выдвижение 

креативных идей, 

доработку идей) 

9 кл., Фантастиче ский 

мир, 

9 кл., Социальная 

реклама, 

9 кл., NB или Пометки 

на полях, 9 кл., Видеть 

глаза- ми души, 

9 кл., Как защищаться 

от манипуляций, 

9 кл., Транспорт 

будущего 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

15 От выдвижения до 

доработки идей 

1 Работа в группах Портал ИСРО РАО 

(http://skiv.instrao. 

ru) 

По выбору учителя 

9 кл., Благодар- 

ность, 7 кл., Нужный 

предмет, 9 кл., 

Фантастиче- ский 

мир, 

9 кл., Транспорт 

будущего 9 кл., Вещества 

и материалы 

9 кл., Рисунок 9 кл., 

Видеть глаза- ми души, 

9 кл., Солнечные 

дети 7 кл., 

Поможем друг 

другу 

«Транспорт будуще- 

го»: образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

16 Диагностика и 

рефлексия. Само 

оценка 

1 Индивидуальная 

работа 

Портал РЭШ 

(https:// 

fg.resh.edu.ru) 

Портал ИСРО 

РАО 

(http://skiv.instrao.r

u) 

Диагностическая 

работа для 9 класса. 

Креативное мышле- 

ние. 

Вариант 1. Экспеди- 

ция на Марс. 

Вариант 2. Социаль-

ная инициатива 

  

http://skiv.instrao/


 

17 Подведение итогов 

первой 

части программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 Беседа  

  

18 В общественной 

жизни: социальные 

опросы и исследования 

Комплексныезадания 
 

«Домашние 

животные», 

«Здоровое питание» 

1 Беседа, 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

«Домашние животные», 

«Здоровое питание» 

(http://skiv. 

instrao.ru/) 

19 На отдыхе: измерения 

на местности Комплекс 

ное задание «Как 

измерить ширину 

реки» 

1 Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

«Как измерить ши- 

рину реки» (http:// 

skiv.instrao.ru/) 

20 В общественной жизни: 

интернет Комплексное 

задание «Покупка 

подарка в интернет- 

магазине» 

1 Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

«Покупка подарка в 

интернет-магазине» 

(http://skiv.instrao. 

ru/) 

21 В домашних делах: 

коммунальные платежи 

Комплексное задание 
 

«Измерение и оплата 

электроэнергии» 

1 Групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа, 

практическая 

работа 

«Измерение и 

оплата 

электроэнергии» – 

в Приложении 

(http:// 

skiv.instrao.ru/) 

http://skiv/
http://skiv/
http://skiv/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

  

22 Я – потребитель 1 Беседа, 

практическая 

работа 

«Защита прав 

потребителей

», 

«Опоздавший 

миксер» (http:// 

skiv.instrao.ru/) 

«Что делать с 

некачественным 

товаром»: 

образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещени

е» 

(https://media. 

prosv.ru/func/) 

23 Человек и работа: что 

учитыва ем, когда 

делаем выбор 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

«Заработная плата» 

(http://skiv.instrao. 

ru/) 

«Первая работа»: 

образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

24 Налоги ивыплаты: что 

отдаем и как получаем 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

«Ежегодные 

налоги» 

(http://skiv.instrao. 

ru) 

«Транспортный 

налог»: 

образовательный 

ресурс издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

25 Самое главное о 

профессиональном 

выборе: образование, 

работа и финансовая 

стабильность 

1 Беседа, 

практическая 

работа 

«Зарплатная карта» 

(http://skiv.instrao. 

ru/) 

«Работа для Миши»: 

образовательный 

ресурс издательства 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

    «Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

  

26 «Что посеешь, то и по- 

жнешь» 

// «Землю уважай – 

пожнешь урожай» 

1 Беседа, 

практическа

я работа 

«Климатический 

магазин» 

(http://skiv. 

instrao.ru) 

27 «Труд, зарплата и 

налог – важный опыт 

и урок» 

1 Беседа, 

практическа

я работа 

«Новая работа», 
 

«Налог на новую 

квартиру», «Пособиена 

ребенка» (http:// 

skiv.instrao.ru/) 

«Старенький 

автомобиль»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

  

28 Какое общение 

называют эффективным. 

Расшифруем «4к» 

1 Беседа «Интернет в 

современном мире»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https:// 

media.prosv.ru/func/) 

29- 

30 

Общаемся в сетевых 

сообществах, 

сталкиваемся со 

стереотипами, 

действуем сообща 

2 Беседа, 

практическа

я работа 

Ситуации «Гендерное 

равенство и 

стереотипы», 

«Плюсы и 

минусы 

стереотипов», 

«Сетикет», «Сегодня 

у нас презентация» 

(http://skiv.instrao. 

ru/) 

http://skiv/
http://skiv/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

    «Новый ученик»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

31- 

32 

Почему и для чего в 

современном мире 

нужно быть глобально 

компетентным? 

Действуем для 

будущего: учитываем 

цели устойчивого 

развития 

2 Беседа, 

практическа

я работа 

«Что такое глобальные 

компетенции?»: 

образовательный ресурс 

издательства 

«Просвещение» 

(https://media.prosv. 

ru/func/) 

«Что такое «глобальные 

компетенции»? Почему 

современный человек 

должен быть глобально 

компетентным?» 

Глобальные компетенции. 

Сборник эталонных 

заданий. Выпуск 2. 

  

33 Подведение итогов 
 

программы. 

Самооценка 

результатов 

деятельности на 

занятиях 

1 Групповая работа Для конкретизации 

проявления 

сформированности 

отдельных 

уровней ФГ используются 

примеры заданий разного 

уровня ФГ 

(http://skiv.instrao. ru/) 

34 Итоговое занятие 1 Практическая 

работа 

 

 

3.1.18 Курс внеурочной деятельности «Учимся работать с текстом» для 5-9 классов 

http://skiv.instrao/
http://skiv.instrao/


 

 
В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение 

которых опреде- ляются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об обще- ственных нормах, устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседнев- ной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие уче- ника со своими учителями как значимыми для него 

носителями положительного социаль- ного знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитив- ного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребёнок получает (или не получает) пер- вое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного обще- ственного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии, действии в от- крытом социуме, за пределами 

дружественной среды школы, для других, зачастую незна- комых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный чело- 

век действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина 

и гражданского общества. 
 

Результативность работы можно проследить по итогам выполнения 
проектных работ, участие в диспутах, конкурсах, олимпиадах, акциях, 
портфолио обучающихся. 
Содержание курса «Учимся работать с текстом» обеспечивает реализацию 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами являются: 

➢ готовность целенаправленно использовать знания в учении и в 

повседневной жизни для поиска и исследования информации, 

представленной в различной форме; 

➢ способность характеризовать собственные знания и умения по 

предметам, формулировать вопросы, устанавливать какие из 

предложенных учебных и практических задач могут быть им успешно 

решены; 

➢ познавательный интерес к различной информации; 

➢ читательский интерес. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 



 

➢ способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

информационного наполнения, 

➢ устанавливать количественные и пространственные

 отношения объектов окружающего мира, 

➢ строить алгоритм поиска необходимой информации, 

➢ определять логику решения практической и учебной задач; 

➢ умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Учитывая специфику курса «Учимся работать с текстом», предметные 

результаты его изучения являются достижениями всех без исключения 

учебных предметов на ступени основного общего образования. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

➢ определять признаки текста, тему, основную мысль идею 

текста, авторскую позицию; 

➢ выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

➢ формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

подбирать аргументы, формулировать выводы; 

➢ составлять разные виды планов; объяснять порядок частей / 

микротем, содержащихся в тексте; 

➢ сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, 

пояснять схемы, таблицы, диаграммы и т.д.; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

➢ определять назначение разных видов тестов; 

➢ ставить пред собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

➢ различать темы и подтемы специального текста; 

➢ выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

➢ прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

➢ сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации 

по заданной теме; 

➢ выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

➢ формировать на основе текста систему аргументов ( доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

➢ понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя списки, оглавление, разные виды планов; 



 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: диаграммы, таблицы, схемы, переходить от одного 

представления к другому; 

• интерпретировать текст: 

➢ сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте 

информацию разного характера; 

➢ обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

➢ делать выводы из сформулированных посылок; 

➢ выводить заключение о намерении автора или главной 

мысли текста. Выпускник получит возможность научиться: 

Выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстрированного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

➢ связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

➢ оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

➢ находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность полученной информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

Содержание тем курса внеурочной 

деятельности 5 класс (34 ч.) 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» (16 ч.) 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типы речи. 

Речь книжная и разговорная. Художественный стиль речи. Изобразительно-

выразительные средства. Текст, его основные признаки. Тема текста, 

основная мысль, текста, идея. Авторская позиция. Заголовок текста. 

Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных 

в явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их 

последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи предложений в 

тексте. Средства связи предложений в тексте. Смысловые части текста, 

микротема, абзац, план текста. Упорядочивание информации по заданному 



 

основанию. Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их 

сравнение. Разные виды представления информации: словесно, в виде 

рисунка, символа, таблицы, схемы. Виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с целью чтения. 

Источники информации: справочники, словари. 

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» (9 ч.) 

Подробный и сжатый пересказ. Вопросы по содержанию текста. 

Формулирование выводов, основанных на содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод. Преобразование (дополнение) информации из 

сплошного текста в таблицу. Преобразование информации, полученной из 

рисунка, в текстовую задачу. Заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстрированный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации». (9 ч.) 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста, места и роли 

иллюстраций в тексте. Выражение собственного мнения о прочитанном, его 

аргументация. Достоверность и недостоверность информации в тексте, 

недостающая и избыточная информация. Участие в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. 

6 класс (34 ч.) 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» (12 ч.) 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология 

текстов. Речевая ситуация. Функционально-стилевая дифференциация 

текстов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой 

стиль, научный стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 

текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые 

средства текста. Осознанное чтение текстов с целью удовлетворения 

интереса, приобретения читательского опыта, освоения и использования 

информации. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. Авторская 

позиция. Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, 

заданных в явном виде. Основные события, содержащиеся в тексте, их 

последовательность. Развитие мысли в тексте. Способы связи предложений 

в тексте. Средства связи предложений в тексте. Смысловые части текста, 

микротема, абзац, план текста. Простой, сложный, тезисный план. Понимание 

информации, представленной в неявном виде. Упорядочивание информации 

по заданному основанию. Существенные признаки объектов, описанных в 

тексте, их сравнение. Разные виды представления информации: словесно, в 

виде рисунка, символа, таблицы, схемы, знака. Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии с 

целью чтения. Источники информации: справочники, словари. 

Использование формальных элементов текста (подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» (14 ч.) 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Вопросы по 



 

содержанию текста. Формулирование выводов, основанных на содержании 

текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей 

идеей текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. 

Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании текста небольшого монологического 

высказывания в качестве ответа на поставленный вопрос. Преобразование 

(дополнение) информации из сплошного текста в таблицу. Преобразование 

информации, полученной из схемы, в текстовую задачу. Составление схем с 

опорой на прочитанный текст. Формирование списка используемой 

литературы и других информационных источников. Определение 

последовательности выполнения действий, составление инструкции из 6-7 

шагов (на основании предложенного набора действий, включающего 

избыточные шаги). 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных 

текстов: выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования, небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. Создание небольших собственных письменных текстов по 

предложенной теме, представление одной и той же информации разными 

способами, составление инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстрированный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации». (8 ч.) 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность и 

недостоверность информации в тексте, недостающая и избыточная 

информация. Пути восполнения недостающей информации. Участие в 

учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. 

7 класс (34 ч.) 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» (12 ч.) 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология 

текстов. Функционально-стилевая дифференциация текстов (разговорный 

стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, 

публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 

текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые 

средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. 

Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных 

в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. Существенные признаки объектов, описанных в тексте, их 

сравнение. Разные виды представления информации: словесно, в виде 

символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы. Виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбор вида чтения в соответствии 

с целью чтения. Источники информации: справочники, словари, 

энциклопедии, Интернет. 

Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление 

информации, полученной из нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» (14 ч.) 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приёмы сжатия 



 

текста. Вопросы по содержанию текста. Формулирование выводов, 

основанных на содержании текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не 

показанных в тексте напрямую. Сопоставление и обобщение содержащейся в 

разных частях текста информации. Составление на основании текста 

монологического высказывания. Преобразование (дополнение) информации 

из сплошного текста в таблицу. Преобразование информации, полученной из 

таблицы, схемы, диаграммы в связный текст. Составление тезисов с опорой 

на прочитанный текст. Формирование списка используемой литературы и 

других информационных источников. Составление инструкции, алгоритма. 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных 

текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования, письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. Создание собственных письменных текстов 

по предложенной теме, представление одной и той же информации разными 

способами, составление инструкции (алгоритма) к выполненному действию. 

Выступление перед аудиторией сверстников с сообщениями, используя 

иллюстрированный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации». (8 ч.) 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Достоверность и 

недостоверность информации в тексте, недостающая и избыточная 

информация. Пути восполнения недостающей информации. Участие в 

учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. В процессе работы 

с одним или несколькими источниками выявление достоверной 

(противоречивой) информации. Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. Критическое отношение к рекламной 

информации. 

8 класс (34 ч.) 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» (8 ч.) 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Типология 

текстов. Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-доказательство. Функционально-стилевая дифференциация 

текстов (разговорный стиль, художественный стиль, официально-деловой 

стиль, научный стиль, публицистический стиль). Языковые особенности 

разных стилей речи. Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, 

жанр, структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, основная 

мысль текста, идея. Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части 

текста, микротема, абзац, план текста. Разные виды представления 

информации: словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы. 

Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, Интернет. 

Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление 

информации, полученной из нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» (20 ч.) 

Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). Приёмы сжатия 

текста. Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании 



 

текста. Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей 

идеей текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. 

Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании исходного текста (художественного, 

публицистического стиля) монологического высказывания (устного и 

письменного) в соответствии с заданным типом и стилем речи. Композиция 

текста типа рассуждения. Выбор типа и стиля речи собственного 

монологического высказывания с учётом поставленной задачи. 

Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на прочитанный 

текст. 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных 

текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования. Письменное воспроизведение 

текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое изложение содержания 

прослушанного текста). Создание письменного текста в соответствии с 

заданной темой и функционально-смысловым типом речи. 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации». (6 ч.) 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Участие в учебном 

диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. В процессе работы 

с одним или несколькими источниками выявление достоверной 

(противоречивой) информации. Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. Критическое отношение к информации. 

9 класс ( 34 ч.) 

Раздел «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного» (8 ч.) 

Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. Рассуждение-

размышление. Рассуждение-объяснение. Рассуждение-доказательство. 

Функционально-стилевая дифференциация текстов (разговорный стиль, 

художественный стиль, официально-деловой стиль, научный стиль, 

публицистический стиль). Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 

эссе. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, языковые 

средства текста. Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. 

Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, заданных 

в явном и неявном видах. Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. 

Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление 

информации, полученной из нескольких источников. 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» (20 ч.) 

Подробный и сжатый пересказ (письменный). Приёмы сжатия текста. 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. 

Аргументы, подтверждающие вывод. Соотнесение фактов с общей идеей 

текста, установление связей, не показанных в тексте напрямую. 

Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. Составление на основании исходного текста 

(художественного, публицистического стиля) монологического 

высказывания (устного и письменного) в соответствии с заданным типом и 

стилем речи. Композиция текста типа рассуждения. Выбор типа и стиля 



 

речи собственного монологического высказывания с учётом поставленной 

задачи. Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. 

Создание собственных письменных материалов на основе прочитанных 

текстов: планы, тезисы и конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования. 

Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости 

(сжатое изложение содержания прослушанного текста). Создание 

письменного текста в соответствии с заданной темой и функционально-

смысловым типом речи. Создание эссе на заданную тему. 

Раздел «Работа с текстом: оценка информации». (6 ч.) 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. Выражение 

собственного мнения о прочитанном, его аргументация. Формулирование 

собственных аргументов с опорой на жизненный опыт. Участие в учебном 

диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. В процессе работы 

с одним или несколькими источниками выявление достоверной 

(противоречивой) информации. Нахождение способов проверки 

противоречивой информации. 

Тематическое 

планирование 5 

класс 

№ 

ур 

ок а 

Тема Количес

тво 

часов 

Формы учебной 

деятельности 

Работа с текстом: поиск и понимание информации ( 16 часов) 

1 Восприятие на слух и понимание различных видов 

сообщений. 

1 Фр.р, ГР 



 

2 Типы речи. Речь книжная и разговорная. 1 Работа с 

текстами 

3 Художественный стиль речи. Изобразительно-

выразительные средства. 

1 ГР, анализ 

текстов 

4 Текст, его основные признаки. 1 Анализ текстов, 

Фр.р 

5 Тема текста, основная мысль, текста, идея. 

Авторская позиция. Заголовок текста. 

1 ГР, практикум 

6 Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном виде. 

1 практикум 

7 Основные события, содержащиеся в

 тексте, их последовательность. 

Развитие мысли в тексте. 

1 Фр.р, практика 

8 Способы связи предложений в тексте. Средства 

связи предложений в тексте. 

1 ГР, практика, 

анализ текстов 

9 Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. 

1 Анализ 

текстов 

10 Упорядочивание информации по заданному 

основанию. 

1 практика 

11 Существенные признаки объектов, описанных в 

тексте, их сравнение 

1 Анализ 

текстов 

12 Разные виды представления информации: 

словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, 

схемы. 

1 семинар 

13, 

14 

Виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбор вида чтения в соответствии с 

целью чтения. 

2 Фр. р, 

индивидуал. 

работа 

15 Источники информации: справочники, словари. 1 лекция 



 

16 Использование формальных элементов текста 

(подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации. 

1 практика 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации ( 9ч.) 

17, 

18 

Подробный и сжатый пересказ. 2 практика 

19 Вопросы по содержанию текста. 1 фр.р 

20 Формулирование выводов, основанных на 

содержании текста. 

1 фр.р, практика 

21 Аргументы, подтверждающие вывод. 1 фр.р, практика 

22 Преобразование (дополнение) информации из 

сплошного текста в таблицу. 

1 практика 

23 Преобразование информации, полученной из 

рисунка, в текстовую задачу. 

1 практика 

24 Заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

1 практика 

25 Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстрированный ряд (плакаты, презентацию). 

1 Защита Пр. 

Работа с текстом: оценка информации. (9 ч.) 

26, 

27 

Оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста, места и роли иллюстраций в 

тексте. 

2 ГР 

28, 

29 

Выражение собственного мнения о

 прочитанном, его аргументация 

2 практика 

30, 

31 

Достоверность и недостоверность информации в 

тексте, недостающая и избыточная информация. 

2 Лекция, 

практика 



 

32 Участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 диспут 

33 Соотнесение позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. 

1 Фр.р. 

34 Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. 

1 ГР 

6 класс 
 

 
 

№ 

ур 

ок 

а 

Тема Количество 

часов 

Формы учебной 

деятельности 

Работа с текстом: поиск и понимание информации ( 12 часов) 

1 Восприятие на слух и понимание

 различных видов сообщений. 

Типология текстов. Речевая ситуация. 

1 Фр.р, ГР 

2 Функционально-стилевая дифференциация текстов 

(разговорный стиль, художественный стиль, 

официально- деловой стиль, научный стиль). 

Языковые особенности разных стилей речи. Жанр 

текста. 

1 ГР 

3 Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 

структуру, языковые средства текста 

1 ГР 

4 Осознанное чтение текстов с целью 

удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и использования 

информации 

1 Индивидуал. 

работа 

5 Текст, тема текста, основная мысль текста, идея. 

Авторская позиция. 

1 ГР 

6 Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном виде. Основные события, 

1 ГР, практика 



 

 содержащиеся в тексте, их последовательность. 

Развитие мысли в тексте. 

  

7 Способы связи предложений в тексте. Средства 

связи предложений в тексте. Смысловые части 

текста, микротема, абзац, план текста. Простой, 

сложный, тезисный план. 

1 практика 

8 Понимание информации, представленной в неявном 

виде. 

1 Фр.р 

9 Упорядочивание информации по заданному 

основанию. Существенные признаки объектов, 

описанных в тексте, их сравнение. 

1 практика 

10 Разные виды представления информации: 

словесно, в виде рисунка, символа, таблицы, схемы, 

знака. 

1 практика 

11 Виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбор вида чтения в соответствии с 

целью чтения. 

1 Индивид. 

работа 

12 Источники информации: справочники, словари. 

Использование формальных элементов текста 

(подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации. 

1 Лекция, 

практика 

Раздел «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации» (14 ч.) 

13 Подробный и сжатый пересказ (устный и 

письменный). 

1 практика 

14 Вопросы по содержанию текста. Формулирование 

выводов, основанных на содержании текста. 

Аргументы, подтверждающие вывод. 

1 Индивид. 

работа 

15 Соотнесение фактов с общей идеей текста, 

установление связей, не показанных в тексте 

напрямую. 

1 ГР 

16 Сопоставление и обобщение содержащейся в 

разных частях текста информации. 

1 ГР 



 

17 Составление на основании текста небольшого 

монологического высказывания в качестве ответа 

на поставленный вопрос. 

1 Индивид. 

сообщения 

18 Преобразование (дополнение) информации из 

сплошного текста в таблицу. 

 практика 

19 Преобразование информации из таблицы в связный 

текст. 

1 практика 

20 Преобразование информации,   полученной   из

 схемы,

 в текстовую задачу. 

1 практика 

21 Составление схем с опорой на прочитанный текст. 1 практика 

22 Формирование списка используемой литературы 

и других информационных источников. 

1 Индивид. 

задания 

23 Определение последовательности выполнения 

действий, составление инструкции из 6-7 шагов (на 

основании предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

1 Фр.р, работа в 

парах 

24 Создание собственных письменных материалов на 

основе прочитанных текстов: выписки из 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования, небольшие письменные аннотации 

к тексту, отзывы о прочитанном. 

1 Индивид. 

задания 

25 Создание небольших собственных письменных 

текстов по предложенной теме, представление 

одной и той же информации разными способами, 

составление инструкции (алгоритма) к 

выполненному действию. 

1 Самостоятел ьная 

работа 

26 Выступление перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, используя 

иллюстрированный ряд (плакаты, презентацию). 

1 мини- 

конференция 

Работа с текстом: оценка информации. (8 часов) 



 

27, 

28 

Оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

1 ГР, 

самостоятель ная 

работа 

29 Выражение собственного мнения о

 прочитанном, его аргументация. 

1 Индивид. 

работа 

30 Достоверность и недостоверность информации в 

тексте, недостающая и избыточная информация. 

1 ГР 

31 Пути восполнения недостающей информации. 1 лекция 

32 Участие в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

1 диспут 

33 Соотнесение позиции автора текста с 

собственной точкой зрения. 

1 практика 

34 Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. 

1 ГР 

 
 

7 класс 
 

 

 
№ 

ур 

ок 

а 

Тема Количество 

часов 

Формы учебной 

деятель ности 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (12 часов) 

1 Восприятие на слух и понимание различных видов 

сообщений. 

1  

2 Типология текстов. 1  

3 Функционально-стилевая дифференциация текстов 

(разговорный стиль, художественный стиль, 

официально- 

1  



 

 деловой стиль, научный стиль, публицистический 

стиль). Языковые особенности разных стилей речи. 

  

4 Жанр текста. 1  

5 Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 

структуру, языковые средства текста. Текст, тема 

текста, основная мысль текста, идея. 

1  

6 Вычленение из текста информации, конкретных 

сведений, фактов, заданных в явном и неявном 

видах. 

1  

7 Смысловые части текста, микротема, абзац, план 

текста. 

1  

8 Существенные признаки объектов, описанных в 

тексте, их сравнение. 

1  

9 Разные виды представления информации: 

словесно, в виде символа, таблицы, схемы, знака, 

диаграммы. 

1  

10 Виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбор вида чтения в соответствии 

с целью чтения. 

1  

11 Источники информации: справочники, 

словари, энциклопедии, Интернет. 

1  

12 Работа с несколькими источниками 

информации. Сопоставление информации, 

полученной из нескольких источников. 

1  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации (14 часов) 

13, 

14 

Подробный и сжатый пересказ (устный и 

письменный). 

2  

15 Приёмы сжатия текста. 1  

16 Вопросы по содержанию текста. 

Формулирование выводов, основанных на 

содержании текста. Аргументы, 

подтверждающие вывод 

1  

17 Соотнесение фактов с общей идеей текста, 

установление 

связей, не показанных в тексте напрямую. 

Сопоставление 

1  



 

 и обобщение содержащейся в разных 

частях текста информации. 

  

18 Составление на основании текста 

монологического высказывания. 

1  

19 Преобразование (дополнение) информации из 

сплошного текста в таблицу. Преобразование 

информации, полученной из таблицы, схемы, 

диаграммы в связный текст. 

1  

20 Составление тезисов с опорой на прочитанный 

текст. Формирование списка используемой 

литературы и других информационных 

источников. 

1  

21 Составление инструкции, алгоритма. 1  

22, 

23 

Создание собственных письменных материалов 

на основе прочитанных текстов: планы, тезисы и 

конспекты на основе прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования, 

письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

2  

24, 

25 

Создание собственных письменных текстов по 

предложенной теме, представление одной и той 

же информации разными способами, составление 

инструкции (алгоритма) к выполненному 

действию. 

2  

26 Выступление перед аудиторией сверстников с 

сообщениями, используя иллюстрированный ряд 

(плакаты, презентацию). 

1  

Работа с текстом: оценка информации (8 часов) 

27 Оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

1  

28 Выражение собственного мнения о прочитанном, 

его аргументация. 

1  



 

29 Достоверность и недостоверность информации в тексте, 

недостающая и избыточная информация. Пути восполнения 

недостающей информации. 

1  

30 Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

1  

31 Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой 

зрения. Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. 

1  

32 В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление достоверной (противоречивой) информации. 

1  

33 Нахождение способов проверки противоречивой 

информации. 

1  

34 Критическое отношение к рекламной информации. 1  

 
 

8 класс 
 

№ 

урока 

Тема Кол 

ичес 

тво 

часо 

в 

Формы учебной 

деятельности 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного (8 часов) 

1 Восприятие на слух и понимание различных видов 

сообщений. Типология текстов. 

1 ГР, анализ текстов 

2 Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-доказательство. 

1 ГР, анализ текстов, 

написание мини- 

сочинений 

3 Функционально-стилевая дифференциация текстов 

(разговорный стиль, художественный стиль, официально- 

1 ГР 



 

 деловой стиль, научный стиль, публицистический стиль). 

Языковые особенности разных стилей речи. 

  

4 Жанр текста. Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, 

структуру, языковые средства текста. Текст, тема текста, 

основная мысль текста, идея. 

1 Лекция, 

индивидуальная 

работа 

5 Вычленение из текста информации, конкретных сведений, 

фактов, заданных в явном и неявном видах. Смысловые части 

текста, микротема, абзац, план текста. 

1 практика 

6 Разные виды представления информации: словесно, в виде 

символа, таблицы, схемы, знака, диаграммы. 

1 ГР 

7 Источники информации: справочники, словари, энциклопедии, 

Интернет. 

1 Презентации 

учащихся 

8 Работа с несколькими источниками информации. 

Сопоставление информации, полученной из нескольких 

источников. 

1 ГР 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации ( 20 часов) 

9, 10 Подробный и сжатый пересказ (устный и письменный). 2 Практика 

11, 12 Приёмы сжатия текста. 2 практика 

13 Формулирование тезисов и выводов, основанных на 

содержании текста. 

1 Работа с текстами 

14 Аргументы, подтверждающие вывод. 1 практика 

15 Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление 

связей, не показанных в тексте напрямую 

1 Анализ текстов 

16 Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях 

текста информации. 

1 Анализ текстов 

17, 18 Составление на основании исходного текста 

(художественного,  публицистического стиля) 

2 Сочинение 



 

 монологического высказывания (устного и письменного) в 

соответствии с заданным типом и стилем речи. 

  

19, 20 Композиция текста типа рассуждения. 2 Практика, анализ 

текстов 

21, 22 Выбор типа и стиля речи собственного монологического 

высказывания с учётом поставленной задачи. 

2 Индивидуальная 

работа 

23 Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. 

1 ГР 

24 Создание собственных письменных материалов на основе 

прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на основе 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

1 Индивидуальная 

работа 

25, 26 Письменное воспроизведение текста с заданной степенью 

свёрнутости (сжатое изложение содержания прослушанного 

текста). 

2 Индивидуальная 

работа, изложение 

27, 28 Создание письменного текста в соответствии с заданной темой 

и функционально-смысловым типом речи. 

2 Индивидуальная 

работа, написание 

сочинения 

Работа с текстом: оценка информации ( 3 часа) 

29 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. Выражение собственного мнения о прочитанном, его 

аргументация. 

1 Защита 

презентаций 

30 Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

1 Диспут 

31 Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой 

зрения. Сопоставление различных точек зрения на 

информацию. 

1 Индивидуальная 

работа 



 

    

32 В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление достоверной (противоречивой) информации. 

1 ГР 

33 Нахождение способов проверки противоречивой информации. 1 ГР 
 

Лекция 

34 Критическое отношение к информации. 1 ГР 
 

Лекция 

 
 

9 класс 
 

 

 
№ 

урока 

Тема Количеств 

о часов 

Формы 

учебной 

деятельност 

и 

Работа с текстом: поиск и понимание информации ( 8 часов) 

1 Восприятие на слух и понимание различных видов сообщений. 1 Фр.р, ГР 

2 Рассуждение-размышление. Рассуждение-объяснение. 

Рассуждение-доказательство. 

1 ГР, 

практика 

3 Функционально-стилевая дифференциация текстов (разговорный 

стиль, художественный стиль, официально-деловой стиль, научный 

стиль, публицистический стиль). Языковые особенности разных 

стилей речи. 

1 ГР 



 

4 Жанр эссе 1 Лекция, 

практика 

5 .Понимание текста с опорой на тип, стиль, жанр, структуру, 

языковые средства текста. Текст, тема текста, основная мысль 

текста, идея. 

1 ГР 

6 Вычленение из текста информации, конкретных сведений, фактов, 

заданных в явном и неявном видах. 

1 практика 

7 Смысловые части текста, микротема, абзац, план текста. 1 Фр. р 

8 Работа с несколькими источниками информации. Сопоставление 

информации, полученной из нескольких источников. 

1 Индивид. 

работа 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация (20 ч.) 

9,10 Подробный и сжатый пересказ (письменный). 2 изложение 

11,12 Приёмы сжатия текста. 2 практика 

13,14, 

15 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании 

текста. Аргументы, подтверждающие вывод. 

3 Лекция, ГР, 

практика 

16 Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не 

показанных в тексте напрямую. 

1 практика 

17 Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста 

информации. 

1 ГР 

18 Составление на основании исходного текста (художественного, 

публицистического стиля) монологического высказывания (устного 

и письменного) в соответствии с заданным типом и стилем речи. 

1 Индивид. 

сообщения 

19 Композиция текста типа рассуждения. 1 урок- 

исследован 

ие 



 

20 Выбор типа и стиля речи собственного монологического 

высказывания с учётом поставленной задачи. 

1 практика 

21 Формулирование тезисов, аргументов, выводов с опорой на 

прочитанный текст. 

1 практика 

22 Создание собственных письменных материалов на основе 

прочитанных текстов: планы, тезисы и конспекты на основе 

прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

1 Самост. 

работа 

23-24 Письменное воспроизведение текста с заданной степенью 

свёрнутости (сжатое изложение содержания прослушанного 

текста). 

2 изложение 

25-26 Создание письменного текста в соответствии с заданной темой и 

функционально-смысловым типом речи. 

2 сочинение 

27-28 Создание эссе на заданную тему. 2 эссе 

Работа с текстом: оценка информации (6 часов) 

29 Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 1 ГР 

30 Выражение собственного мнения о прочитанном, его аргументация. 

Формулирование собственных аргументов с опорой на жизненный 

опыт. 

1 Индивид. 

сообщения 

31 Участие в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

1 диспут 

32 Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 1 практика 

33 

 
34 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. 

 
В процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявление достоверной (противоречивой) информации. 

Нахождение способов проверки противоречивой информации. 

1 

 
1 

практика 

практика 



 

    

 

 

3.1.19 Курс внеурочной деятельности «Умей вести за собой» для 5-6 класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений  

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; 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, активное участие в школьном самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к исследованию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, к истории и современному состоянию российских 

гуманитарных наук; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе 

реализации проектов или исследований, осознание важности морально-этических 

принципов в деятельности исследователя; готовность в процессе работы над 

проектом или исследованием оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья, 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 эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 



 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

гуманитарных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение 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; способность действовать в 

условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать 

в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 

и компетентностей, планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с 

учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 
Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом задачи; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции 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); самостоятельно выбирать формат выступления с учетом 

задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

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 ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, планировать организацию 

совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами 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 и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 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; оценивать соответствие результата цели и условиям; различать, называть 

и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 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 свое право на ошибку и такое же право 



 

другого; принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты освоения программы основного 

общего образования представлены с учетом специфики 

содержания гуманитарных предметных областей. 

Русский язык: извлечение информации из различных 

источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное 

пользование лингвистическими словарями, справочной 

литературой, в том числе информационно-справочными 

системами в электронной форме; осуществление выбора 

языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой 

общения: осознанное расширение своей речевой практики; 

овладение основными нормами современного русского 

литературного языка. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний о 

социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; характерных чертах 

общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы; умение классифицировать по разным признакам (в том 

числе устанавливать существенный признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные 

признаки, элементы и основные функции; умение сравнивать (в 

том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных 

сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных 

объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; овладение смысловым чтением 

текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 

разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

исследовательских или проектных задач; овладение приемами 

поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по теме проекта или 

исследования из различных адаптированных источников и 

публикаций средств массовой информации с соблюдением 

правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; умение анализировать, обобщать, 



 

систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико- статистическую, из адаптированных источников 

и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; приобретение опыта использования полученных знаний в 

практической проектной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч) 

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности группы. 

Упражнение «Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. Необычное 

приветствие в парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение 

правил. Правило добровольности. Правило конфиденциальности. Правило уважения 

друг к другу. Примеры правил. Обсуждение правил. Традиции группы. Окраска 

настроения. Ритуал завершения занятия. Подведение итогов занятия. 

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил 

поведения в группе. Упражнение «Что я люблю делать». Обсуждение результатов 

упражнения. Упражнение «Мы чем-то похожи». Упражнение «Распускающийся 

бутон» (К.Фопель). Обсуждение результатов упражнений. Ритуал окончания занятий: 

«Окраска настроения». Подведение итогов занятия. 

 
Раздел 2. Я и мои эмоции (10 ч) 

Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение 

своих чувств и эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других 

людей. Чувства еще называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем 

разные события. «Ощущение» чувств в теле. Ярость, страх или счастье. 

Составляющие чувства: в теле, в голове. Многоликость чувств. 

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью 

интенсивности радости; актуализация знаний о способах создания хорошего 

настроения. Изображение радости лицом и телом. Радость как эмоциональное 

состояние, которое возникает, когда все в нашей жизни ладится, наши желания 

выполняются. Радость и гордость. Чувства, сопутствующие радости. Удовольствие, 

восторг, ликование. Как доставить чувство радости другому. Как распознать чувство 

радости у другого. Внешние признаки чувства радости. 

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские 

страхи; введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное 

состояние, появляющееся при возможном ущербе для жизненного благополучия, 

реальной или воображаемой опасности, грозящей человеку. Страх, тревога, 

беспокойство. Испуг, ужас, боязнь, трепет, жуть, опасение. Внешние признаки 

страха. 

Страх в теле. Как можно избавиться от страха. Способы работы со своими страхами. 

Признаки страха у другого. 

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы 

справляться с гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние 

проявления злости. Злость как телесное ощущение. Раздражение, ярость, 

злоба, недовольство, возмущение, бешенство. Злость как полезная эмоция. Опасности 



 

злости и гнева. Способы справляться с собственным гневом. Гнев у другого, как его 

распознать. 

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; 

способы выхода из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как 

ощущение в теле. Поведенческие проявления обиды. Внешние проявления обиды на 

лице. Обида у другого: как распознать. Что делать с состоянием своей обиды. 

Способы преодоления чувства обиды. 

Знакомство с эмоцией грусти и ее проживание участниками группы. 

Причины эмоции грусти. Интенсивность эмоции грусть. «Волны» грусти, радости, 

гнева, страха. Грусть как телесное ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные 

мысли. Цвета грусти. Грусть у другого человека: как ее распознать. Поведенческие 

проявления грусти. Что делать с грустью другого. Помощь, поддержка, сочувствие. 

Эмпатия. Понимание других людей. Формирование умения выразить свое 

сочувствии другому человеку. Сочувствие как реакция на расстройство другого. 

Способы выражения сочувствия. Переживания за другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы увидеть чувства другого, распознавание чужих 

чувств. Телесные ощущения при сочувствии. 

Относительность в оценке чувств, навык распознавать и изменять свое 

эмоциональное состояние. Идентификация чувств. Интенсивность чувств. 

Настроение как эмоциональное состояние. Настроение как набор чувств. 

Преобладающие чувства. Сиюминутное настроение. Фоновое настроение как 

привычное эмоциональное состояние. Способы распознавания настроения и 

ведущих чувств. Мое настроение в телесных ощущениях. Работа с собственным 

настроением. Настроение другого. Способы распознавать настроение другого. 

Выражение лица, тембр голоса как показатели настроения. 

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение 

приемов разрядки стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на 

внешние события. Причины стресса. Внешние проявления стресса. Стресс как 

телесное ощущение. Тревога, страх, паника, испуг. Способы справляться со 

стрессом. Стресс у другого. Как распознать стресс у товарища. Что можно сделать, 

чтобы помочь другому справиться со стрессом. 

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы 

выражать свои желания без ущерба для других. Вербальные способы выражения 

желаний. Невербальные способы выражения желаний. Разные сферы моих желаний. 

Что я люблю? Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что меня пугает? Что для меня 

самое увлекательное? От чего я хочу избавиться? 
Раздел 3. Я и другие (10 ч) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои 

особенности; повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные и 

отрицательные стороны. Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. 

Мой характер. Моя внешность. Моё поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. 

Что я умею. Как я отношусь сам к себе. Как ко мне относятся мои товарищи. 

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны 

друзья. Что мы получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и втроём. Как 

стоит себя вести с друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. Внимательное 

отношение к друзьям. Характеристики хороших друзей. Чем можно порадовать 

друзей. Что можно делать вместе с друзьями. Совместное времяпрепровождение. 

Прогулки. Игры. Подарки. Наши сходства и отличия. 

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая самооценка. 



 

Низкая самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение говорить 

и слушать других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно делать что-то 

вместе и почему. Что делать, чтобы с тобой было приятно и комфортно работать и 

общаться. 

Навыки позитивного и конструктивного общения. Комплименты. Забота об 

отношениях и совместной деятельности. 

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы о 

помощи. Когда можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. 

Переговоры как способ решения проблем. Эмоциональное состояние в момент 

появления проблемы. Конструктивные и не конструктивные способы решения 

проблем. Уход от проблемы. Совместное решение проблем. Совместная работа, 

объединение для решения проблемы, взаимопомощь. 

Почему человек не может жить один. Взаимодействие с другими: зачем оно 

нужно. Чем нам полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людям 

вокруг. Почему важно соблюдать баланс между своими и чужими потребностями. 

Потребности другого: как их распознать. Внимание к состоянию и целям другого. 

Что мы можем делать вместе и что не стоит делать вместе. Личные занятия и общие 

занятия. 

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности. Интерес к другому человеку. Умение вести 

разговор, поддержать беседу, разрешать сложные ситуации без ссор. Помощь и 

поддержка. Проблемы в общении. Способы получения информации. Закрытые и 

открытые вопросы. Трудности общения с родителями. Трудности общения с 

учителями. Трудности общения со сверстниками. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и 

поведения; развитие способности выражать свои чувства и эмоции, а также 

распознавать чувства других людей. Что такое мысли, что такое чувства. Поведение 

как способ выражения себя, своих желаний и потребностей. Вербальные и 

невербальные способы выражения чувств. Поведение наедине с самим собой. 

Поведение с другими людьми. 

Что такое эмоции. Переживания человека как отражение внешних и 

внутренних стимулов, ситуаций, событий для человека. Наше отношение к 

происходящему вокруг и к самому себе. Эмоция как исходная причина поступка. 

Восприятие эмоций. Мое эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние 

партнера по общению. Какие бывают эмоции. Польза отрицательных эмоций. 

Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера 

по общению. Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления 

эмоций. Обучение способам совладания с проявлениями гнева; формирование 

навыков конструктивного выражения своих эмоций. Способы саморегуляции. 

Релаксация. 

Антистресс. Ресурсное состояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в сфере 

своей личности, своих эмоций, взаимодействия с другими, которую они хотели бы 

попытаться решить. 

 
Раздел 4. Наши взаимоотношения (12 ч) 

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое 

уверенность. Навыки уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное 



 

поведение. Умение определять и выражать свои желания и потребность. 

Компоненты уверенной просьбы или отказа. Уверенность в словах. Уверенность в 

жестах, мимике, позе. Нахальство, агрессия. Неуверенность как пренебрежение 

своими желаниями и потребностями. 

Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. 

Справедливая, несправедливая, унижающая и замаскированная критика. Цели 

критики. Обратная связь в совместной деятельности. Правильное отношение к 

критике. Чувства возникающие при критике. Реакция на критику, эмоции, чувства, 

слова. 

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и 

высказывать свои пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. 

Формирование умения реагировать на отказ. Вежливая просьба. Признаки вежливой 

просьбы. Когда уместна просьба, а когда требование. Личные границы, защита 

личных границ. Умение говорить «нет». 

Чувство благодарности к людям. Способы выражения благодарности. 

Благодарность в словах. Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение 

говорить «спасибо». Сложности в выражении благодарности». Случаи, когда 

требуется благодарность. Неуместная благодарность. Чрезмерная благодарность. 

Публичная благодарность. Личная благодарность. Подарки. 

Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, 

взглядов, целей и потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта. 

Виды конфликтов. Стадии конфликта. Стратегии выхода из конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в конфликте. Компромисс. Обоюдный 

проигрыш. Обоюдный выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценить 

свои особенности. Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю 

свои эмоции. Мое поведение в разных ситуациях. Мои слабые и сильные стороны. 

Мои навыки и умения. Моя внешность. Мое отношение к другим. Мои достоинства и 

недостатки. 

Что такое ответственность. Ответственность за свое поведение. 

Ответственность за конкретные поступки. Ответственность за вещи. 

Ответственность за других людей. Ответственость как характеристика взрослости. 

Доля ответственности в общем деле. Избегание ответственности. 

Гиперответственность. 

Передача ответственности. Делегирование ответственности. Уход от 

ответственности. 

Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они возникают. 

Привычки, которые мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Как 

сформировать у себя полезную привычку. Как избавиться от вредной привычки. 

Поведение как совокупность наших привычек. Стратегии поведения. 

Цели в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное 

поведение. Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и 

недостатки. Квадрат Декарта. Учет всех возможностей и рисков. Предварительный 

выбор. Мысленное моделирование последствий реализации принятого решения. 

Сопереживание. Внимательное отношение к собеседнику. Учет особенностей 

другого. Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. 

Религии, особенности национальностей. Уважение к другому. Терпимость к 

проявлениям Другого. Понимание и сочувствие. Общечеловеческие ценности. 

Общее и особенное в людях. Сотрудничество для достижения общего результатата 



 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта совместного 

принятия решений. Активный и пассивный стиль общения. Партнерство. 

Подведение итогов курса, групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качества 

приобрел. Что во мне изменилось? 

 

Содержание тем курса 

 
Тематическое планирование 5 класс 

 

                Тематическое планирование 5 класс 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды и формы внеурочной 

деятельности 

Примечание 

 

1 Знакомство 1 Установление контакта с 

детьми,выявление уровня 

сплоченногсти группы.Типы 

приветствий.Варианты 

рукопожатий.Необычное приветствие в 

парах. Знакомство в группе по кругу. 

Рассказы детей о себе.Введение 

правил.Правило 

добровольности.Правило 

конфиденциальности.Правило 

уважения друг к другу.Примеры 

правил.Обсуждение правил.Традиции 

группы.Окраска настроения.Ритуал 

завершения занятии.Подведение 

итогов занятия 

Упражнение 

«Приветствие». 

Упражнение 

«Правила 

группы».Упра

жнение 

 «Окраска 

настроения» 

2 Моя группа 1 Шеринг, рефлексия прошедшего с 

последнего занятия.Повтор правил 

поведения в группе. Обсуждение 

результатов упражнений. Ритуал 

прощания.Окраска настроения 

Упражнение 

«Что я люблю 

делать».Упраж

нение 

«Мы чем-то 

похожи». 

Упражнение 

 

распускающий

ся бутон. 

(К.Фопель) 

 

3 Что такое 

эмоции 

1 Понятия поведения,мыслей,эмоций и 

различий в выражении; выражении е 

своих эмоций и чувств(вербально и 

невербально); распознавание чувств 

других людей.Чувства еще называют 

«эмоциями».Чувства – это то, как мы 

переживаем разные события. 

«Ощущение» чувств в 

теле.Ярость,страх или 

счастье.Составляющие чувства:в теле, 

Упражнения 

«Скульптор», 

«Многоликость 

чувств», 

 «Создание 

альбома», 

 «Закончи 

предложение» 



 

в голове.Многоликость чувств. 

4 Радость 1 Умение выражать свою радость; 

знакомство с различной степенью 

интенсивности радости; актуализация 

знаний о способах создания хорошего 

настроения,изображение радости 

лицом и телом.Радость как 

эмоциональное состояние, которое 

возникает,когда в нашей жизни все 

ладится,желания исполняются.Радость 

и гордость.Чувства, сопутствующие 

радости.Удовольствие,восторг, 

ликование.Как доставить чувство 

радости другому.Как распознать 

чувство радости у другого.Внешние 

признаки чувства радости. 

Упражнения 

«Передай 

маску», 

 «Рисунок  

радости», 

«Как доставить 

чувство 

 радости 

другому», 

 «Собираем 

добрые 

 слова» 

5 Как победить 

страх 

1 Знакомство с эмоцией страха, ее 

внешними проявлениями; реакция на 

детские страхи; введение способов 

справиться со страхами. Страх как 

эмоциональное состояние, 

появляющееся при возможном ущербе 

для жизненного благополучия, 

реальной или воображаемой 

опасности, грозящей человеку. Страх, 

тревога, беспокойство. Испуг, ужас, 

боязнь, трепет, жуть, опасение. 

Внешние признаки страха. Страх в 

теле. Как можно избавиться от страха. 

Способы работы  со  своими  страхами. 

Признаки страха у другого. 

Упражнение«К

онкурс 

пугалок»Упра

жнение 

«Чужие 

рисунки» 

Упражнение

 «Закон

чи 

 предложение» 

Упражнение 

 «Что делать со 

страхами» 

6 Что делать с 

гневом? 

1 Гнев и его проявления. 

Положительные формы проявления 

гнева. Способы справляться с гневом. 

Гнев как телесное ощущение. Злость. 

Злость на лице, внешние проявления 

злости. Злость как телесное ощущение. 

Раздражение, ярость, злоба, 

недовольство, возмущение, бешенство. 

Злость как полезная эмоция. Опасности 

злости и гнева. Способы справляться с 

собственным  гневом.  Гнев  у другого, 

как его распознать. 

Упражнение 

«Ворвись в 

 круг» 

Упражнение«Р

абота с 

картинками 

гнева» 

 Упражнение 

«На берегу 

моря» 

Упражнение 

«Шутливое 

 письмо» 

7 Обида 1 Знакомство с эмоцией обиды; разные 

способы проявления обиды у детей; 

способы выхода из этого 

эмоционального состояния.   Причины   

обид. 

Обида как ощущение в 

теле.Поведенческие проявления обиды. 

Внешние проявления обиды на лице. 

Обида у другого: как распознать. Что 

Упражнение«З

акончи 

Предложение», 

Упражнение 

«Что делать с 

чувством 

обиды» 

Упражнение«Ч

то 



 

делать с состоянием своей обиды. 

Способы преодоления 

чувства обиды. 

сказать 

обидчику». 

Упражнение

 «Как 

справиться с 

обидой» 

8 Грусть 1 Знакомство с эмоцией грусти и ее 

проживание участниками группы. 

Причины эмоции грусти. 

Интенсивность эмоции грусть. 

«Волны» грусти, радости, гнева, 

страха. Грусть как телесное ощущение. 

Выражение грусти на лице. Грустные 

мысли. Цвета грусти. Грусть у другого 

человека: как ее распознать. 

Поведенческие проявления грусти. Что 

делать с  грустью  другого.  Помощь, 

поддержка, сочувствие. 

Упражнение 

«Волны» 

Упражнение 

«Котёнок» 

Упражнение 

«Рисунок 

грусти» 

Упражнение

 «Царев

на 

 Несмеяна» 

9 Сочувствие 1 Эмпатия. Понимание других людей. 

Формирование умения выразить свое 

сочувствии другому человеку. 

Сочувствие как реакция на 

расстройство другого. Способы 

выражения сочувствия. Переживания 

за другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы 

увидеть чувства другого, 

распознавание чужих чувств.  

Телесные  ощущения 

при сочувствии. 

Упражнение 

«Кубик 

чувств». 

 

«Присоединен

ие» 

Упражнение 

«Я тебя 

понимаю и 

чувствую» 

10 Мое 

настроение 

1 Относительность в оценке чувств, 

навык распознавать и изменять свое 

эмоциональное состояние.    

Идентификация чувств. Интенсивность 

чувств.Настроение как эмоциональное 

состояние..Настроение как набор 

чувств.Преобладающие 

чувства.Сиюминутное 

настроение.Фоновое настроение как 

привычное эмоциональное 

состояние.Способы распознавания 

настроения и различных чувств.Мое 

настроение в телесных 

ощущениях.Работа с собственным 

настроением.Настроение 

другого.Способы распознавать 

настроение другого.Тембр 

голоса,выражение лица как показатели 

настроения 

Упражнение 

«Шурум- 

бурум» 

Упражнение

 «Баром

етр 

чувств».Упраж

нение 

 «Разные 

рамки». 

11 Стресс 1 Знакомство с понятием стресса,его 

внешними проявлениями;введение 

приемов разрядки стресса.Что такое 

стресс.Стресс как реакция организма 

Упражнения«П

окажи 

дневник», 

«Копилка 



 

на внешние события.Причины 

стресса.Стресс как телесное 

ощущение.Тревога,страх,паника,испуг.

Способы справляться со стрессом. 

Стресс у другого.Как распознать 

стресс у товарища.Что можно сделать, 

чтобы помочь другому справиться со 

стрессом. 

трудностей», 

«Путешествие 

на облаке». 

 «Дрожащее 

желе» 

12 Мои желания 1 Желания:что это такое? Желания как 

отражение потребностей.Способы 

выражать свои желания без ущерба для 

других.Вербальные способы 

выражения желаний. Невербальные 

способы выражения желаний. Разные 

сферы моих желаний. Что я люблю? 

Что я хочу знать? Чему я хочу 

научиться? Что меня пугает? Что для 

меня самое увлекательное? От чего я 

хочу 

избавиться? 

 «Цветик 

трехцветик»,«Г

раффити» , 

«Найди пару» 

13 Какой Я? 1 Выявление личностных особенностей; 

формирование умения ценить 

особенности; повышение 

самооценки.Описание самого 

себя.Положительные и отрицательные 

стороны. Автопортрет.Я – 

совокупность внутреннено и внешнего. 

Мой характер.Моя внешность. Мое 

поведение. Мои черты. Мои знания, 

навыки.Что я умею. Как я отношусь 

сам к себе. Как ко мне относятся мои 

товарищи 

Упражнения 

«Кто я?» , 

«Угадайка», 

«Снежная 

 королева» 

 

 

14 Мои друзья 1 Что такое дружба. Кто такой друг.Как 

быть хорошим другом.Зачем нужны 

друзья.Что мы получаем от 

дружбы.Забота о дружбе.Дружба 

вдвоем и втроем.Как стоит вести себя с 

друзьями.Как не надо себя вести  с 

друзьями.Внимательное отношение к 

друзьям.Характеристики хороших 

друзей.Чем можно порадовать 

друзей.Что можно хорошего сделать 

вместе с друзьями.Совместное 

времяпрепровождение. 

Прогулки. Игры. Подарки. Наши 

сходства и отличия. 

Упражнение 

«Ветер дует 

на тех, кто 

любит...» 

Упражнение

 «Рецеп

т 

хорошего 

друга» 

Упражнение 

«Подарок» 

Упражнение 

«Кенгуру» 

15 Умение ладить 

с людьми 

1 Уверенность в себе. 

Самооценка: какая она бывает. 

Высокая самооценка.Низкая 

самооценка.Эгоизм. 

Альтруизм.Желание помочь 

другому.  Умение  говорить  и 

слушать других. Совместная 

Упражнение 

«Коллективны

й счет» 

Упражнение

 «Один

 и 

вместе» 



 

работа. С кем приятно и 

неприятно делать что-то вместе 

и почему. Что делать, чтобы с 

тобой было приятно и 

комфортно работать и 

общаться. Навыки позитивного 

иконструктивного общения. 

Комплименты. Забота об 

отношениях и совместной 

деятельности. 

Упражнение 

«Комплимент» 

Упражнение  

«Пчелы

 и 

змеи» 

16 Решаем 

проблемы 

1 Проблемы: что это такое. 

Личные проблемы и общие 

проблемы. Просьбы о помощи.Когда

 можно и не стоит просить  

помощь.Проблемы 

между людьми. Переговоры как 

способ решения проблем. 

Эмоциональное состояние в 

момент  появления  проблемы. 

Конструктивные и не 

конструктивные способы 

решения проблем. Уход от 

проблемы. Совместное 

решение проблем. Совместная 

работа, объединение для 

решения проблемы, 

взаимопомощь. 

Упражнение

 «Перес

еки 

круг» 

Упражнение

 «Сладк

ая 

проблема» 

Упражнение 

«Ожившие 

картины» 

Упражнение

 «Аист

 и 

пингвин» 

17 Все вместе 1 Почему человек не может жить 

один. Взаимодействие с 

другими: зачем оно нужно. Чем 

нам полезны люди вокруг нас. 

Чем мы можем быть полезны 

людям вокруг. Почему важно 

соблюдать баланс между 

своими и чужими 

потребностями.Потребности 

другого:как их распознать. 

Внимание к состоянию и целям 

другого. Что мы можем делать 

вместе и что не стоит делать 

вместе.Личные занятия и 

общие занятия. 

Упражнение 

«Все вместе». 

Упражнение

 «Ревущ

ий 

мотор» 

Упражнение

 «Кораб

ли 

среди скал» 

Упражнение 

«Равновесие» 

Упражнение 

«Единство» 

18 Секреты 

общения 

1 Общение как процесс развития 

контактов междулюдьми, 

порождаемый потребностями 

совместной  деятельности. 

Интерес к другому человеку. 

Умение вести разговор, 

поддержать беседу, разрешать 

сложные ситуации без ссор. 

Помощь и поддержка. 

Проблемы в общении. Способы 

получения информации. 

Упражнение 

«Поменяйтесь

 местам

и 

те, кто…» 

Упражнение 

«Паутина» 

Упражнение 

«Трудности 

в общении» 

Упражнение



 

Закрытые и открытые вопросы. 

Трудности общения с 

родителями. Трудности 

общения с учителями. 

Трудности общения со 

сверстниками. 

 «Слуша

ем 

молча» 

 

19 Мысли, 

чувства, 

поведение 

1 Формирование представления о 

различиях в проявлении 

мыслей,  чувств  и  поведения; 

развитие способности 

выражать свои чувстваи 

эмоции, а также распознавать 

чувствадругих людей. Что 

такое мысли, что такое чувства. 

Поведение как способ 

выражения себя, своих желаний и 

потребностей. Вербальные и 

невербальные способы выражения 

чувств. Поведение наедине   с   самим   

собой. 

Поведение с другими людьми. 

Упражнение 

«Пластилинов

ый 

зоопарк» 

Упражнение

 «Мысл

и, 

чувства, 

поведение» 

Упражнение 

«Пантомима» 

20 Зачем нужны 

эмоции 

1 Что такое эмоции. 

Переживания человека как 

отражение внешних и 

внутренних стимулов, 

ситуаций, событий для 

человека. Наше отношение к 

происходящему вокруг и к 

самому себе. Эмоция как 

исходная причина поступка. 

Восприятие эмоций. Мое 

эмоциональноесостояние. 

Эмоциональное состояние 

партнера по общению. Какие 

бывают моции. Польза 

отрицательных эмоций. 

Упражнение

 «Слова

рь 

эмоций» 

Упражнение 

«Пантомима» 

Упражнение

 «Нарис

уй 

чувства» 

Упражнение

 «Вред

 и 

польза моих 

чувств» 

21 Как 

справляться с 

эмоциями 

1 Распознавание своих 

собственных эмоций. 

Распознавание эмоций 

партнера по общению. Каналы 

воспроизведения эмоций. 

Контроль чрезмерного 

проявления эмоций. Обучение 

способам справиться с 

проявлениями гнева; 

формирование навыков 

конструктивного выражения 

своих эмоций.Способы 

саморегуляции. Релаксация. 

Антистресс. Ресурсное 

состояние. 

Упражнение

 «Угада

й 

эмоцию» 

Упражнение 

«Мой гнев» 

Упражнение 

«Антистрессов

ая 

релаксация» 

Упражнение 

«Ресурсное 

состояние» 

22 Индивидуальн

ые 

1 Консультации для школьников 

По вопросу определения 

Вопросы 

школьника к 



 

консультации проблем в сфере своей личности,

 своих эмоций, 

взаимодействия с другими, 

которую они хотели бы 

попытаться решить.  

педагогу   

по вопросу 

определения 

проблем 

в сфере  своей  

личности, 

своих эмоций, 

взаимодействи

я с 

другими,

 котору

ю они 

хотели бы

 попыта

ться 

решить. 

Формулирован

ие своих 

интересов

 в

 данной 

сфере.

 Описан

ие 

конкретных 

практических

 пробле

м, 

требующих, по 

мнению 

школьника, 

решения. 

 

23 Уверенное 

поведение 

1 Уверенность как качество 

личности. Представление о том, 

что такое уверенность. Навыки 

уверенного поведения. 

Уверенное, неуверенное и 

агрессивное поведение. Умение 

определять и выражать свои 

желания и потребность. 

Компоненты уверенной 

Просьбы или отказа. 

Уверенность в словах. 

Уверенность в жестах, мимике, 

позе.Нахальство, агрессия. 

Неуверенность как 

Пренебрежение своими 

желаниями и потребностями. 

Упражнение 

«Уверенное, 

неуверенное

 и 

агрессивное 

поведение» 

Упражнение 

«Уверенная 

поза» 

Упражнение 

«Репетиция 

уверенного 

поведения» 

24 Критика 1 Что такое критика. 

Конструктивная и 

неконструктивная критика. 

Справедливая, несправедливая, 

Упражнение 

«Обзывалки» 

Упражнение 

«Короткий 



 

унижающая и замаскированная 

критика. Цели критики. 

Обратная связь в совместной 

деятельности. Правильное отношение 

к критике. Чувства возникающие при 

критике. Реакция на критику, эмоции, 

чувства, слова. 

ответ» 

Упражнение 

«Частичное 

согласие» 

25 Просьба и 

требование 

1 Что такое просьба. Что такое 

требование. Развитие умения 

осознавать и высказывать свои 

пожелания окружающим 

(взрослым и сверстникам). 

Отказ. Формирование умения 

реагировать на отказ. Вежливая 

просьба.Признаки вежливой 

просьбы.Когда уместна 

просьба,  а  когда  требование. 

Личные границы, защита 

Личных границ. Умение 

говорить «нет». 

Упражнение

 «Пирог

 с 

начинкой» 

Упражнение 

«Ассоциации» 

Упражнение 

«Вежливый 

отказ» 

26 Благодарность 1 Чувство благодарности к 

людям. Способы выражения 

благодарности.Благодарность в 

словах.Благодарность без слов. 

Чувство признательности. 

Умение говорить 

«спасибо».Сложности в выражении  

благодарности».Случаи, 

когдатребуется 

благодарность.Неуместная 

благодарность.  

Чрезмерная благодарность.  

Публичная благодарность.  

Личная благодарность.  

Подарки.  

Упражнение

 «Особы

е 

дары» 

Упражнение 

«Благодарност

ь» 

Упражнение 

«Благодарност

ь без 

слов» 

27 Поведение в 

конфликтных 

ситуациях 

 Конфликт. Конфликт как 

столкновение 

противоположных интересов, 

взглядов, целей и 

потребностей.Эмоциональное 

состояние в момент конфликта. 

Виды конфликтов. Стадии 

конфликта. Стратегии выхода из 

конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в 

конфликте. Компромисс. 

Обоюдный проигрыш. 

Обоюдный выигрыш. 

Упражнение 

«Связующая 

нить» 

Упражнение 

«Ассоциации» 

Упражнение

 «Назов

и 

эмоцию» 

Упражнение

 «Ковер 

мира» 

 

28 Моя 

индивидуально

сть 

1 Кто я такой. Мои личностные 

особенности. Формирование 

умения ценить свои 

особенности. Самооценка. 

Развитие позитивной 

Упражнение

 «Визит

ная 

карточка» 

Упражнение 



 

самооценки. Как я выражаю 

свои эмоции. Мое поведение в 

разных ситуациях. Мои слабые 

и сильные стороны. Мои 

навыки и умения. Моя 

внешность. Мое отношение к 

другим. Мои достоинства и 

недостатки. 

«Мой герб» 

Упражнение

 «Мой 

дракон» 

Упражнение 

«Мне в тебе 

нравится» 

29 Моя 

ответственност

ь 

1 Что такое ответственность. 

Ответственность за свое 

поведение. Ответственность за 

конкретные поступки. 

Ответственность за вещи. 

Ответственность за других 

людей. Ответственность как 

характеристика взрослости. 

Доля ответственности в общем 

деле. Избегание ответственности. 

Гиперответственность. 

Передача ответственности. 

Делегирование ответственности.Уход 

от 

ответственности. 

Упражнение 

«Диаграмма 

ответственност

и» 

30 Как изменить 

привычки 

1 Что такое привычка. Хорошие и 

плохие привычки. Как они 

возникают. Привычки, которые 

мне мешают. Привычки, 

которые я хотел бы приобрести. Как 

сформировать у себя полезную 

привычку. Как избавиться от вредной 

привычки. Поведение как 

совокупность наших привычек. 

Стратегии поведения. 

Упражнение

 «Мне 

мешает… Я 

хочу…» 

Упражнение 

«Моделирован

ие поведения» 

Упражнение

 «Ролева

я игра» 

31 Принятие 

решения 

1 Цели в моей жизни. Способы 

достижения целей. Поведение и 

альтернативное поведение. 

Проблема выбора.Варианты 

решения проблемы. 

Преимущества и недостатки. 

Квадрат Декарта. Учет всех 

возможностей и рисков. 

Предварительный выбор. 

Мысленное моделирование 

последствий реализации 

принятого решения. 

Упражнение 

«Принятие 

решения» 

Упражнение

 «Хоро

шо, 

но» 

32 Как понять 

Другого 

1 Сопереживание. Внимательное 

отношение к собеседнику. Учет 

особенностей  другого.Такие 

же и другие.Особенности 

внешности. Особенности 

мировоззрения. Религии, 

особенности национальностей. 

Уважение к Другому. 

Упражнение

 «Две 

группы»  

Упражнение

 «Кубик 

чувств»  

Упражнение

 «Я



 

Терпимость к проявлениям 

другого.Понимание и 

сочувствие. Общечеловеческие 

ценности. Общее и особенное в 

людях.Сотрудничество для 

достижения общего результата. 

 тебя 

понимаю,

 я

 тебя 

чувствую»  

Упражнение

 «Мы 

похожи –

 мы 

отличаемся»  

33 Общение в 

группе 

1 Навыки сотрудничества в 

малой группе; формирование 

опыта совместного принятия 

решений. Активный и 

пассивный стиль общения. 

Партнерство. Подведение итогов 

курса, групповая рефлексия. Чему я 

научился? Какие качества приобрел. 

Что 

во мне изменилось? 

Упражнение 

«Реклама» 

Упражнение

 «Один

 и 

вместе» 

Упражнение 

«Метафора 

группы» 

34 Индивидуальн

ые 

консультации 

1 Консультации для школьников 

По вопросу определения 

проблем в сфере своей личности,

 своих эмоций, 

взаимодействия с другими, 

которую они хотели бы 

попытаться решить.  

Вопросы 

школьника к 

педагогу   

по вопросу 

определения 

проблем 

в сфере  своей  

личности, 

своих эмоций, 

взаимодействи

я с 

другими,

 котору

ю они 

хотели бы

 попыта

ться 

решить. 

Формулирован

ие своих 

интересов

 в

 данной 

сфере.

 Описан

ие 

конкретных 

практических

 пробле

м, 

требующих, по 

мнению 

школьника, 



 

решения. 

 

 

                Поурочно-тематическое планирование 6 класс 

 

№п/п Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Виды и формы внеурочной 

деятельности 

Примечани

е 

ЭОР 

  

1 Знакомств

о 

1 Установление контакта с 

детьми,выявление уровня 

сплоченногсти группы.Типы 

приветствий.Варианты 

рукопожатий.Необычное приветствие 

в парах. Знакомство в группе по кругу. 

Рассказы детей о себе.Введение 

правил.Правило 

добровольности.Правило 

конфиденциальности.Правило 

уважения друг к другу.Примеры 

правил.Обсуждение правил.Традиции 

группы.Окраска настроения.Ритуал 

завершения занятии.Подведение 

итогов занятия 

Упражнен

ие 

«Приветст

вие». 

Упражнен

ие 

«Правила 

группы».У

пражнение 

«Окраска 

настроения

» 

https://www.7y

a.ru/article/Ka

k-vospitat-

lidera/ 

2 Моя 

группа 

1 Шеринг, рефлексия прошедшего с 

последнего занятия.Повтор правил 

поведения в группе. Обсуждение 

результатов упражнений. Ритуал 

прощания.Окраска настроения 

Упражнен

ие «Что я 

люблю 

делать».Уп

ражнение 

«Мы чем-

то 

похожи». 

Упражнен

ие 

 

распускаю

щийся 

бутон. 

(К.Фопель) 

 

  

3 Что такое 

эмоции 

1 Понятия поведения,мыслей,эмоций и 

различий в выражении; выражении е 

своих эмоций и чувств(вербально и 

невербально); распознавание чувств 

других людей.Чувства еще называют 

«эмоциями».Чувства – это то, как мы 

переживаем разные события. 

«Ощущение» чувств в 

теле.Ярость,страх или 

счастье.Составляющие чувства:в теле, 

Упражнен

ия 

«Скульпто

р», 

«Многолик

ость 

чувств», 

 «Создание 

альбома», 

 «Закончи 

 



 

в голове.Многоликость чувств. предложен

ие» 

4 Радость 1 Умение выражать свою радость; 

знакомство с различной степенью 

интенсивности радости; актуализация 

знаний о способах создания хорошего 

настроения,изображение радости 

лицом и телом.Радость как 

эмоциональное состояние, которое 

возникает,когда в нашей жизни все 

ладится,желания исполняются.Радость 

и гордость.Чувства, сопутствующие 

радости.Удовольствие,восторг, 

ликование.Как доставить чувство 

радости другому.Как распознать 

чувство радости у другого.Внешние 

признаки чувства радости. 

Упражнен

ия 

«Передай 

маску» 

«Рисунок  

радости», 

«Как 

доставить 

чувство 

 радости 

другому», 

«Собираем 

добрые 

 слова» 

 

5 Как 

победить 

страх 

1 Знакомство с эмоцией страха, ее 

внешними проявлениями; реакция на 

детские страхи; введение способов 

справиться со страхами. Страх как 

эмоциональное состояние, 

появляющееся при возможном ущербе 

для жизненного благополучия, 

реальной или воображаемой 

опасности, грозящей человеку. Страх, 

тревога, беспокойство. Испуг, ужас, 

боязнь, трепет, жуть, опасение. 

Внешние признаки страха. Страх в 

теле. Как можно избавиться от страха. 

Способы работы  со  своими  

страхами. 

Признаки страха у другого. 

Упражнен

ие«Конкур

с 

пугалок»У

пражнение 

«Чужие 

рисунки» 

Упражнен

ие

 «За

кончи 

 

предложен

ие» 

Упражнен

ие 

 «Что 

делать со 

страхами» 

 

6 Что делать 

с гневом? 

1 Гнев и его проявления. 

Положительные формы проявления 

гнева. Способы справляться с гневом. 

Гнев как телесное ощущение. Злость. 

Злость на лице, внешние проявления 

злости. Злость как телесное 

ощущение. Раздражение, ярость, 

злоба, недовольство, возмущение, 

бешенство. Злость как полезная 

эмоция. Опасности злости и гнева. 

Способы справляться с собственным  

гневом.  Гнев  у другого, как его 

распознать. 

Упражнен

ие 

«Ворвись в 

круг» 

Упражнен

ие«Работа

 с 

картинкам

и гнева» 

Упражнен

ие «На 

берегу 

 моря» 

Упражнен

ие 

 



 

«Шутливо

е 

 письмо» 

7 Обида 1 Знакомство с эмоцией обиды; разные 

способы проявления обиды у детей; 

способы выхода из этого 

эмоционального состояния.   Причины   

обид. 

Обида как ощущение в 

теле.Поведенческие проявления 

обиды. Внешние проявления обиды на 

лице. Обида у другого: как распознать. 

Что делать с состоянием своей обиды. 

Способы преодоления 

чувства обиды. 

Упражнен

ие«Законч

и 

Предложен

ие», 

Упражнен

ие 

«Что 

делать с 

чувством 

обиды» 

Упражнен

ие«Что 

сказать 

обидчику». 

Упражнен

ие

 «К

ак 

справиться 

с обидой» 

 

8 Грусть 1 Знакомство с эмоцией грусти и ее 

проживание участниками группы. 

Причины эмоции грусти. 

Интенсивность эмоции грусть. 

«Волны» грусти, радости, гнева, 

страха. Грусть как телесное 

ощущение. Выражение грусти на лице. 

Грустные мысли. Цвета грусти. Грусть 

у другого человека: как ее распознать. 

Поведенческие проявления грусти. 

Что делать с  грустью  другого.  

Помощь, 

поддержка, сочувствие. 

Упражнен

ие 

«Волны» 

Упражнен

ие 

«Котёнок» 

Упражнен

ие«Рисуно

к грусти» 

Упражнен

ие

 «Ц

аревна 

Несмеяна» 

 

9 Сочувстви

е 

1 Эмпатия. Понимание других людей. 

Формирование умения выразить свое 

сочувствии другому человеку. 

Сочувствие как реакция на 

расстройство другого. Способы 

выражения сочувствия. Переживания 

за другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы 

увидеть чувства другого, 

распознавание чужих чувств.  

Телесные  ощущения 

при сочувствии. 

Упражнен

ие«Кубик 

чувств». 

 

«Присоеди

нение» 

Упражнен

ие 

«Я тебя 

понимаю и 

чувствую» 

 

10 Мое 1 Относительность в оценке чувств, Упражнен  



 

настроени

е 

навык распознавать и изменять свое 

эмоциональное состояние.    

Идентификация чувств. 

Интенсивность чувств.Настроение как 

эмоциональное состояние..Настроение 

как набор чувств.Преобладающие 

чувства.Сиюминутное 

настроение.Фоновое настроение как 

привычное эмоциональное 

состояние.Способы распознавания 

настроения и различных чувств.Мое 

настроение в телесных 

ощущениях.Работа с собственным 

настроением.Настроение 

другого.Способы распознавать 

настроение другого.Тембр 

голоса,выражение лица как показатели 

настроения 

ие 

«Шурум- 

бурум» 

Упражнен

ие

 «Ба

рометр 

чувств».Уп

ражнение 

 «Разные 

рамки». 

11 Стресс 1 Знакомство с понятием стресса,его 

внешними проявлениями;введение 

приемов разрядки стресса.Что такое 

стресс.Стресс как реакция организма 

на внешние события.Причины 

стресса.Стресс как телесное 

ощущение.Тревога,страх,паника,испуг

.Способы справляться со стрессом. 

Стресс у другого.Как распознать 

стресс у товарища.Что можно сделать, 

чтобы помочь другому справиться со 

стрессом. 

Упражнен

ия«Покаж

и 

дневник», 

«Копилка 

трудностей

», 

«Путешест

вие на 

облаке». 

 

«Дрожаще

е желе» 

 

12 Мои 

желания 

1 Желания:что это такое? Желания как 

отражение потребностей.Способы 

выражать свои желания без ущерба 

для других.Вербальные способы 

выражения желаний. Невербальные 

способы выражения желаний. Разные 

сферы моих желаний. Что я люблю? 

Что я хочу знать? Чему я хочу 

научиться? Что меня пугает? Что для 

меня самое увлекательное? От чего я 

хочу 

избавиться? 

  

 

13 Какой Я? 1 Выявление личностных особенностей; 

формирование умения ценить 

особенности; повышение 

самооценки.Описание самого 

себя.Положительные и отрицательные 

стороны. Автопортрет.Я – 

совокупность внутреннено и 

Упражнен

ия «Кто 

я?» , 

«Угадайка

», 

«Снежная 

королева» 

 



 

внешнего. Мой характер.Моя 

внешность. Мое поведение. Мои 

черты. Мои знания, навыки.Что я 

умею. Как я отношусь сам к себе. Как 

ко мне относятся мои товарищи 

 

 

14 Мои 

друзья 

1 Что такое дружба. Кто такой друг.Как 

быть хорошим другом.Зачем нужны 

друзья.Что мы получаем от 

дружбы.Забота о дружбе.Дружба 

вдвоем и втроем.Как стоит вести себя 

с друзьями.Как не надо себя вести  с 

друзьями.Внимательное отношение к 

друзьям.Характеристики хороших 

друзей.Чем можно порадовать 

друзей.Что можно хорошего сделать 

вместе с друзьями.Совместное время 

препровождение. 

Прогулки. Игры. Подарки. Наши 

сходства и отличия. 

Упражнен

ие «Ветер 

дует 

на тех, кто 

любит...» 

Упражнен

ие

 «Ре

цепт 

хорошего 

друга» 

Упражнен

ие 

«Подарок» 

Упражнен

ие 

«Кенгуру» 

 

15 Умение 

ладить с 

людьми 

1 Уверенность в себе. 

Самооценка: какая она бывает. 

Высокая самооценка.Низкая 

самооценка.Эгоизм. 

Альтруизм.Желаниепомочь 

другому.  Умение  говорить  и 

слушать других. Совместная 

работа. С кем приятно и 

неприятно делать что-то вместе 

и почему. Что делать, чтобы с 

тобой было приятно и 

комфортно работать и 

общаться. Навыки позитивного 

и конструктивного общения. 

Комплименты. Забота об 

отношениях и совместной 

деятельности. 

Упражнен

ие 

«Коллекти

вный счет» 

Упражнен

ие

 «О

дин и 

вместе» 

Упражнен

ие 

«Комплим

ент» 

Упражнен

ие  «Пчелы

 и 

змеи» 

 

16 Решаем 

проблемы 

1 Проблемы: что это такое. 

Личные проблемы и общие 

проблемы. Просьбы о помощи.Когда

 можно и не стоит просить  

помощь.Проблемы 

между людьми. Переговоры как 

способ решения проблем. 

Эмоциональное состояние в 

момент  появления  проблемы. 

Конструктивные и не 

конструктивные способы 

решения проблем. Уход от 

Упражнен

ие

 «П

ересеки 

круг» 

Упражнен

ие

 «С

ладкая 

проблема» 

Упражнен

ие 

 



 

проблемы. Совместное 

решение проблем. Совместная 

работа, объединение для 

решения проблемы, 

взаимопомощь. 

«Ожившие 

картины» 

Упражнен

ие

 «А

ист и 

пингвин» 

17 Все 

вместе 

1 Почему человек не может жить 

один. Взаимодействие с 

другими: зачем оно нужно. Чем 

нам полезны люди вокруг нас. 

Чем мы можем быть полезны 

людям вокруг. Почему важно 

соблюдать баланс между 

своими и чужими 

потребностями.Потребности 

другого:как их распознать. 

Внимание к состоянию и целям 

другого. Что мы можем делать 

вместе и что не стоит делать 

вместе.Личные занятия и 

общие занятия. 

Упражнен

ие «Все 

вместе». 

Упражнен

ие

 «Ре

вущий 

мотор» 

Упражнен

ие

 «К

орабли 

среди 

скал» 

Упражнен

ие 

«Равновес

ие» 

Упражнен

ие 

«Единство

» 

 

18 Секреты 

общения 

1 Общение как процесс развития 

контактов между людьми, 

порождаемый потребностями 

совместной  деятельности. 

Интерес к другому человеку. 

Умение вести разговор, 

поддержать беседу, разрешать 

сложные ситуации без ссор. 

Помощь и поддержка. 

Проблемы в общении. Способы 

получения информации. 

Закрытые и открытые вопросы. 

Трудности общения с 

родителями. Трудности 

общения с учителями. 

Трудности общения со 

сверстниками. 

Упражнен

ие 

«Поменяйт

есь

 мес

тами 

те, кто…» 

Упражнен

ие 

«Паутина» 

Упражнен

ие 

«Трудност

и 

в 

общении» 

Упражнен

ие

 «С

лушаем 

молча» 

 

 



 

19 Мысли, 

чувства, 

поведение 

1 Формирование представления о 

различиях в проявлении 

мыслей,  чувств  и  поведения; 

развитие способности 

выражать свои чувстваи 

эмоции, а также распознавать 

чувствадругих людей. Что 

такое мысли, что такое чувства. 

Поведение как способ 

выражения себя, своих желаний и 

потребностей. Вербальные и 

невербальные способы выражения 

чувств. Поведение наедине   с   самим   

собой. 

Поведение с другими людьми. 

Упражнен

ие 

«Пластили

новый 

зоопарк» 

Упражнен

ие

 «М

ысли, 

чувства, 

поведение

» 

Упражнен

ие 

«Пантоми

ма» 

 

20 Зачем 

нужны 

эмоции 

1 Что такое эмоции. 

Переживания человека как 

отражение внешних и 

внутренних стимулов, 

ситуаций, событий для 

человека. Наше отношение к 

происходящему вокруг и к 

самому себе. Эмоция как 

исходная причина поступка. 

Восприятие эмоций. Мое 

эмоциональноесостояние. 

Эмоциональное состояние 

партнера по общению. Какие 

бывают моции. Польза 

отрицательных эмоций. 

Упражнен

ие

 «С

ловарь 

эмоций» 

Упражнен

ие 

«Пантоми

ма» 

Упражнен

ие

 «Н

арисуй 

чувства» 

Упражнен

ие

 «В

ред и 

польза 

моих 

чувств» 

 

21 Как 

справлять 

ся с 

эмоциями 

1 Распознавание своих 

собственных эмоций. 

Распознавание эмоций 

партнера по общению. Каналы 

воспроизведения эмоций. 

Контроль чрезмерного 

проявления эмоций. Обучение 

способам справиться с 

проявлениями гнева; 

формирование навыков 

конструктивного выражения 

своих эмоций.Способы 

саморегуляции. Релаксация. 

Антистресс. Ресурсное 

состояние. 

Упражнен

ие

 «У

гадай 

эмоцию» 

Упражнен

ие «Мой 

гнев» 

Упражнен

ие 

«Антистре

ссовая 

релаксация

» 

Упражнен

 



 

ие 

«Ресурсно

е 

состояние» 

22 Индивиду

альные 

консульта

ции 

1 Консультации для школьников 

По вопросу определения 

проблем в сфере своей личности,

 своих эмоций, 

взаимодействия с другими, 

которую они хотели бы 

попытаться решить.  

Вопросы 

школьника 

к педагогу   

по вопросу 

определен

ия 

проблем 

в сфере  

своей  

личности, 

своих

 эмо

ций, 

взаимодей

ствия с 

другими,

 кот

орую они 

хотели бы

 поп

ытаться 

решить. 

Формулир

ование

 сво

их 

интересов

 в

 дан

ной 

сфере.

 Оп

исание 

конкретны

х 

практическ

их

 про

блем, 

требующи

х, по 

мнению 

школьника

, решения. 

 

  

23 Уверенное 

поведение 

1 Уверенность как качество 

личности. Представление о том, 

Упражнен

ие 

 



 

что такое уверенность. Навыки 

уверенного поведения. 

Уверенное, неуверенное и 

агрессивное поведение. Умение 

определять и выражать свои 

желания и потребность. 

Компоненты уверенной 

Просьбы или отказа. 

Уверенность в словах. 

Уверенность в жестах, мимике, 

позе.Нахальство, агрессия. 

Неуверенность как 

Пренебрежение своими 

желаниями и потребностями. 

«Уверенно

е, 

неуверенн

ое и 

агрессивно

е 

поведение

» 

Упражнен

ие 

«Уверенна

я 

поза» 

Упражнен

ие 

«Репетици

я 

уверенного 

поведения

» 

24 Критика 1 Что такое критика. 

Конструктивная и 

неконструктивная критика. 

Справедливая, несправедливая, 

унижающая и замаскированная 

критика. Цели критики. 

Обратная связь в совместной 

деятельности. Правильное отношение 

к критике. Чувства возникающие при 

критике. Реакция на критику, эмоции, 

чувства, слова. 

Упражнен

ие 

«Обзывалк

и» 

Упражнен

ие 

«Короткий 

ответ» 

Упражнен

ие 

«Частично

е 

согласие» 

 

25 Просьба и 

требовани

е 

1 Что такое просьба. Что такое 

требование. Развитие умения 

осознавать и высказывать свои 

пожелания окружающим 

(взрослым и сверстникам). 

Отказ. Формирование умения 

реагировать на отказ. Вежливая 

просьба.Признаки вежливой 

просьбы.Когда уместна 

просьба,  а  когда  требование. 

Личные границы, защита 

Личных границ. Умение 

говорить «нет». 

Упражнен

ие

 «П

ирог с 

начинкой» 

Упражнен

ие 

«Ассоциац

ии» 

Упражнен

ие 

«Вежливы

й 

отказ» 

 

26 Благодарн

ость 

1 Чувство благодарности к 

людям. Способы выражения 

благодарности.Благодарность в 

словах.Благодарность без слов. 

Упражнен

ие

 «О

собые 

 



 

Чувство признательности. 

Умение говорить 

«спасибо».Сложности в выражении  

благодарности».Случаи, 

когдатребуется 

благодарность.Неуместная 

благодарность.  

Чрезмерная благодарность.  

Публичная благодарность.  

Личная благодарность.  

Подарки.  

дары» 

Упражнен

ие 

«Благодар

ность» 

Упражнен

ие 

«Благодар

ность без 

слов» 

27 Поведение 

в 

конфликтн

ых 

ситуациях 

 Конфликт. Конфликт как 

столкновение 

противоположных интересов, 

взглядов, целей и 

потребностей.Эмоциональное 

состояние в момент конфликта. 

Виды конфликтов. Стадии 

конфликта. Стратегии выхода из 

конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в 

конфликте. Компромисс. 

Обоюдный проигрыш. 

Обоюдный выигрыш. 

Упражнен

ие 

«Связующ

ая нить» 

Упражнен

ие 

«Ассоциац

ии» 

Упражнен

ие

 «Н

азови 

эмоцию» 

Упражнен

ие

 «К

овер 

мира» 

 

 

28 Моя 

индивидуа

льность 

1 Кто я такой. Мои личностные 

особенности. Формирование 

умения ценить свои 

особенности. Самооценка. 

Развитие позитивной 

самооценки. Как я выражаю 

свои эмоции. Мое поведение в 

разных ситуациях. Мои слабые 

и сильные стороны. Мои 

навыки и умения. Моя 

внешность. Мое отношение к 

другим. Мои достоинства и 

недостатки. 

Упражнен

ие

 «В

изитная 

карточка» 

Упражнен

ие «Мой 

герб» 

Упражнен

ие

 «М

ой 

дракон» 

Упражнен

ие «Мне в 

тебе 

нравится» 

 

29 Моя 

ответствен

ность 

1 Что такое ответственность. 

Ответственность за свое 

поведение. Ответственность за 

конкретные поступки. 

Упражнен

ие 

«Диаграмм

а 

 



 

Ответственность за вещи. 

Ответственность за других 

людей. Ответственность как 

характеристика взрослости. 

Доля ответственности в общем 

деле. Избегание ответственности. 

Гиперответственность. 

Передача ответственности. 

Делегирование ответственности.Уход 

от 

ответственности. 

ответствен

ности» 

30 Как 

изменить 

привычки 

1 Что такое привычка. Хорошие и 

плохие привычки. Как они 

возникают. Привычки, которые 

мне мешают. Привычки, 

которые я хотел бы приобрести. Как 

сформировать у себя полезную 

привычку. Как избавиться от вредной 

привычки. Поведение как 

совокупность наших привычек. 

Стратегии поведения. 

Упражнен

ие

 «М

не 

мешает… 

Я хочу…» 

Упражнен

ие 

«Моделир

ование 

поведения

» 

Упражнен

ие

 «Ро

левая 

игра» 

 

31 Принятие 

решения 

1 Цели в моей жизни. Способы 

достижения целей. Поведение и 

альтернативное поведение. 

Проблема выбора.Варианты 

решения проблемы. 

Преимущества и недостатки. 

Квадрат Декарта. Учет всех 

возможностей и рисков. 

Предварительный выбор. 

Мысленное моделирование 

последствий реализации 

принятого решения. 

Упражнен

ие 

«Принятие 

решения» 

Упражнен

ие

 «Х

орошо, 

но» 

 

32 Как 

понять 

Другого 

1 Сопереживание. Внимательное 

отношение к собеседнику. Учет 

особенностей  другого.Такие 

же и другие.Особенности 

внешности. Особенности 

мировоззрения. Религии, 

особенности национальностей. 

Уважение к Другому. 

Терпимость к проявлениям 

другого.Понимание и 

сочувствие. Общечеловеческие 

Упражнен

ие

 «Д

ве 

группы»

  

Упражнен

ие

 «К

убик 

чувств»

 



 

ценности. Общее и особенное в 

людях.Сотрудничество для 

достижения общего результата. 

  

Упражнен

ие «Я

 теб

я 

понимаю,

 я

 теб

я 

чувствую»

  

Упражнен

ие

 «М

ы 

похожи –

 мы 

отличаемс

я»  

33 Общение 

в группе 

1 Навыки сотрудничества

 в 

малой группе; формирование 

опыта совместного принятия 

решений. Активный и 

пассивный стиль общения. 

Партнерство. Подведение итогов 

курса, групповая рефлексия. Чему я 

научился? Какие качества приобрел. 

Что 

во мне изменилось? 

Упражнен

ие 

«Реклама» 

Упражнен

ие

 «О

дин и 

вместе» 

Упражнен

ие 

«Метафора 

группы» 

 

34 Индивиду

альные 

консульта

ции 

2 Консультации для школьников 

По вопросу определения 

проблем в сфере своей личности,

 своих эмоций, 

взаимодействия с другими, 

которую они хотели бы 

попытаться решить.  

Вопросы 

школьника 

к педагогу   

по вопросу 

определен

ия 

проблем 

в сфере  

своей  

личности, 

своих

 эмо

ций, 

взаимодей

ствия с 

другими,

 кот

орую они 

хотели бы

 поп

ытаться 

 



 

решить. 

Формулир

ование

 сво

их 

интересов

 в

 дан

ной 

сфере.

 Оп

исание 

конкретны

х 

практическ

их

 про

блем, 

требующи

х, по 

мнению 

школьника

, решения. 

 

 

3.1.20 мКурс внеурочной деятельности «Экологический образ жизни» для 5-6 классов 
5 класс 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности 

«Экологичный образ жизни» (3 ч) 

Давайте знакомиться. Игры и упражнения, помогающие познакомиться . Ожидания  каждого  

школьника  и  группы  в целом от совместной работы в рамках программы . 

Кто защищает  природу .  Понятия  «экология»,  «экологич- ный  образ  жизни»,  «экологическая   

деятельность» .   Россий- ские и международные экологические организации,  работа которых 

нацелена на сохранение планеты . 

Как проходит мой день. Повседневные  действия,  которые могут нанести ущерб природе . Способы 

уменьшения  послед- ствий наших повседневных действий для природы . 

 

Раздел 2. Правила экологичного образа жизни (7 ч) 

Путешествие   пластиковой    бутылки.   Содержимое   наше- го пакета с мусором . Пластик в общем 

объёме мусора . Под- готовка пластиковой бутылки к переработке . 

Сдай батарейку. Использование разных типов батареек, элементов питания дома и в промышленности 

. Вред исполь- зованных батареек для природы . Правила сбора и утилизации использованных 

батареек . 

Как отдыхать экологично . Отдых на природе . Что значит отдыхать экологично . Как выглядят места 

отдыха людей, не заботящихся о природе . Правила экологичного отдыха . 

Знаки экологической безопасности. Виды знаков экологи- ческой безопасности . Функциональное 

назначение знаков . 

О  чём  говорит  маркировка   товаров.  Что  такое  маркиров- ка и экомаркировка  товаров .  Процесс  

получения  экомарки- ровки на товар . Экологические знаки на упаковке . Экомар- кировка и 

экологическая чистота  цикла  производства  и  про- дажи товара . 

 



 

Раздел 3. Здоровье своими руками (5 ч) 

Звук  и   здоровье .  Взаимосвязь   экологичного   образа   жизни и здоровья  человека .  Звук  и  

здоровье .  «Шумовое  загрязне- ние» . Природные и техногенные звуки . Частота звука и гром- кость 

звука:  их  влияние  на  физическое  и  психическое  здоро- вье человека . 

Транспорт   вокруг   нас.   Современные   транспортные   средства и типы двигателей . Соотношение 

машин с различными типами двигателей на дорогах России и сравнение их харак- теристик с точки 

зрения состава выхлопных газов . Влияние выхлопных   газов   на   здоровье   человека .  Болезни,   

связанные с качеством воздуха . Способы минимизации выбросов выхлоп- ных газов двигателя 

внутреннего сгорания . Экологические стандарты топлива в России . Электромобиль . 

Экология питания. Потребность подростка в еде: калории; белки, жиры и  углеводы;  вода;  витамины  

.  Количество  прие- мов пищи . Домашняя еда и фастфуд . Упаковка для еды  в магазине и дома . 

Правила хранения продуктов длительного хранения и скоропортящихся  продуктов  .  Вегетарианство  

. Расчёт массы тела . Анорексия . Питание во время стрессовых ситуаций . 

 

Раздел 4. Экологические навыки (19 ч) 

Практикум  по  сортировке  неорганического   мусора.   Во- прос об утилизации мусора и его место 

среди экологических проблем планеты . Как  утилизуют  мусор .  Что  такое  сортиров- ка мусора . 

Правила сортировки мусора . Одноразовая посуда . Места для сбора разных видов мусора . 

Потребительское общество. Что такое «потребительское общество» . Его характеристики . 

Ограничение потребления . 

Экология нашего города (села). Наш город с точки зрения экологии . Природные особенности 

местности, в которой  мы живём .  Промышленные  предприятия  города  и  района .   Трас- сы и  

магистрали .  Экологические  проблемы  города  и  способы их решения . 

Какой бывает энергия. Получение энергии и способы её экономии дома, в школе, в  городе .  Что  

такое  «зелёная  энер- гия» .  Солнечные  станции,  ветряки,  приливные   электростан- ции — их 

плюсы и минусы для экологии . Расчёт стоимости электроэнергии . 

Пернатые друзья. Птицы нашего края . Значение птиц для природы . Охрана птиц . Зимующие птицы .  

Кормушки  и  корм для птиц . 

Санитары нашей природы. Основные функции санитаров природы . Животные, птицы,  насекомые,  

помогающие  сохра- нить окружающую природу . Санитары леса и мусор в лесу . 

Экологический  практикум.   Правила   очистки   водоёмов   и рек от мусора . Правила сбора мусора в 

лесу и парке . Правила посадки саженцев деревьев . Правила   сбора   макулатуры . Правила создания 

экологической тропы . 

Почему лишь  немногие  живут  экологично?  Как  экологич- ный образ жизни позволит сохранить 

жизнь на планете . Глобальные экологические вызовы .  Усилия  народов  и  стран мира по 

сохранению жизни на планете . Создание социальной рекламы.  Значение  социальной  ре- кламы . 

Примеры социальной рекламы . Экологическая соци- альная реклама . 

Красная книга России. Цель создания Красной книги . Структура Красной книги России  .  Разные  

цвета  страниц Красной книги . 

День Земли. История возникновения Дня Земли . Акции, которые проводятся ко Дню Земли . Акции 

«Час Земли», «Зе- лёный марафон» . 

Игровой практикум.  Экологическая  игра  «Что?  Где?  Ког- да?» . Игра «Экологическое лото» . 

Возможности игры для формирования экологичного образа жизни . 

Экологическая карта города  (района).  Карта  города  (рай- она), где обозначены все  «экологические  

места»:  пункты  при- ёма пластиковой тары, батареек,  макулатуры;  места  наиболь- шего 

загрязнения воздуха, экологические тропы и т . д. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания курса . 

 

Личностные результаты 

Личностные  результаты  отражают  готовность    обучающих- ся руководствоваться системой 



 

позитивных ценностных ори- ентаций и расширение опыта   деятельности   на   её   основе,   в том 

числе: 

В сфере гражданского воспитания: готовность  к  выполне- нию обязанностей гражданина  и  

реализации  его  прав,  уваже- ние прав, свобод и законных интересов других людей, с  ко- торыми 

школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы  «Экологичный  образ  

жизни»;  готов- ность  к  разнообразной  совместной  деятельности;   выстраива- ние 

доброжелательных отношений с участниками курса . 

В сфере патриотического  воспитания:  осознание  россий- ской гражданской идентичности в 

поликультурном и много- конфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры  Российской  Федерации,  своего  края,  на- родов России; ценностное отношение к 

достижениям  своей Родины  в  науке,  технологиях  и  трудовых  достижениях  наро- да, с которыми  

школьники  будут  знакомиться  в  ходе  экскур- сий экологической направленности . 

В сфере духовно-нравственного воспитания: воспитание моральных ценностей и норм в ситуациях 

нравственного вы- бора; готовность оценивать своё поведение и поступки, по- ведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм; осознание необходимости брать на себя от- 

ветственность в ситуации экологического выбора, активное неприятие асоциальных поступков . 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия ис- кусства; стремление 

к самовыражению в разных видах искус- ства, в том числе прикладного; стремление создавать вокруг 

себя эстетически привлекательную среду .В  сфере  физического   воспитания,   формирования   

культу- ры здоровья и эмоционального  благополучия:  осознание  цен- ности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю- дение 

правил гигиены, сбалансированный режим занятий  и отдыха, регулярная физическая активность); 

способность адаптироваться к  изменяющимся  социальным,  информацион- ным и природным 

условиям,  стрессовым  ситуациям;  осмыс- ление собственного опыта и выстраивание дальнейших 

целей, связанных с будущей профессиональной жизнью; умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; форми- рование  навыка  рефлексии,  признание  своего  права  на  ошиб- 

ку и такого же права другого человека . 

В сфере трудового воспитания: активное  участие  в  реше- НИИ практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной на- правленности, 

способность инициировать, планировать и само- стоятельно выполнять такого рода задачи; 

применение знаний, полученных в ходе изучения  курса  «Экологичный  образ  жиз- ни»; осознание 

важности обучения для успешной профессио- нальной деятельности и  развитие  необходимых  

умений  для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор, построение  индивидуальной  образователь- 

ной траектории и жизненных планов с учётом личных и обще- ственных интересов и потребностей . 

Принятие идеи экологиза- ции современного общества с необходимостью  сохранения  жи- вой 

природы и защите её от негативного антропогенного воз- действия,  вызванного   потребительским   

отношением  человека . В  сфере   экологического   воспитания:   применение   социаль- ных и 

естественно-научных знаний для  решения  задач  в  об- ласти  окружающей  среды,  планирования   

поступков  и  оценки их возможных  последствий  для  окружающей  среды;  повыше- ние уровня 

экологической культуры; осознание глобального характера экологических проблем и  путей  их  

решения;  актив- ное  неприятие  действий,   приносящих  вред  окружающей  сре- де; осознание своей 

роли как гражданина и  потребителя  в условиях взаимосвязи природной, технологической  и  

социаль- ной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

. 

В  сфере  понимания  ценности  научного  познания:   овладе- ние языковой и читательской  

культурой  как  средством  позна- ния мира, средством самосовершенствования человека; овладение   

основными   навыками    исследовательской   деятельности в процессе  изучения  экологии,  

осмысление  собственного  опы- та,  анализ  своих  поступков  и  стремление  совершенствовать пути 

достижения цели индивидуального и коллективного благополучия . 

В сфере   адаптации   к   изменяющимся   условиям   социаль- ной и природной среды: освоение 

социального  опыта  и  основ- ных социальных ролей; способность действовать в условиях 



 

неопределённости, повышать  уровень  своей  компетентности через  практическую  деятельность,   в  

том  числе  умение  учить- ся у  других  людей,  получать  в  совместной  деятельности  но- вые 

знания, навыки и компетенции; развитие способности осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие, в  том  числе  в  сфере  экологии; умение оперировать 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять  взаимосвязи  природы,  общества  и  экономики;  уме- ние оценивать свои действия  с  

учетом  влияния  на  окружаю- щую среду; способность осознавать стрессовую ситуацию, оце - 

нивать происходящие изменения и их последствия; формули- ровать и оценивать риски и 

последствия,  формировать  опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации . 

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  обучающихся,  освоивших данный курс, включают: 

Универсальные  познавательные  действия:  выявлять  де- фицит информации о той или иной стороне 

экологически зна- чимой деятельности, находить способы решения возникших проблем;  

использовать  вопросы  как  инструмент   для   позна- ния; аргументировать свою позицию, мнение; 

оценивать до- стоверность информации, полученной в ходе работы с интер - нет-источниками;   

самостоятельно    формулировать    обобщения и выводы по  результатам  проведённого  обсуждения  

в  группе или в паре; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их  

последствия,  связанных  с  тем  или иным экологически обоснованным выбором; применять раз- 

личные методы  при  поиске  и  отборе  информации,  связанной с экологически значимой 

деятельностью и дальнейшим  изу- чением курса; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию; находить аргументы, под- тверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации, предназначенную для остальных участников курса  

«Эколо- гичный образ жизни» . 

Универсальные коммуникативные действия: формулиро- вать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения в рамках занятий, включённых в курс «Экологичный образ жизни»; выражать 

свою точку зрения; понимать намерения других участников занятий курса «Экологичный образ жиз- 

ни», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях; 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; сопоставлять  свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать раз- личие и сходство позиций; 

публично представлять результаты работы,  связанные с тематикой курса по экологии; понимать и 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мне- ния нескольких участников курса «Экологичный образ жиз- ни», проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; участвовать в групповых формах работы 

(обсуж- дения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); выпол- нять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

действиями других участников курса . 

Универсальные  регулятивные  действия:  выявлять   пробле- мы, возникающие в ходе изучения курса 

«Экологичный образ жизни»; ориентироваться в различных подходах принятия ре- шений  

(индивидуальное,  принятие  решения  в  группе,  приня- тие решений группой); делать выбор и брать 

на себя ответ- ственность   за   решения,   принимаемые   в  процессе   включения в различные виды 

активности в сфере экологии; владеть спо- собами  самоконтроля,  самомотивации  и  рефлексии;   

предви- деть трудности, которые могут возникнуть в  рамках  экологи- чески обоснованной 

деятельности; объяснять причины до- стижения (недостижения) результатов  деятельности,  давать 

оценку   опыту,   приобретённому   в   ходе   прохождения   курса 

«Экологичный   образ   жизни»,   уметь   находить   позитивное   в любой ситуации; уметь вносить 

коррективы  в  свою  деятель- ность  на  основе  новых  обстоятельств,  изменившихся  ситуа- ций,  

установленных  ошибок,  возникших  трудностей;  разли- чать, называть и управлять собственными  

эмоциями;  уметь ставить  себя  на  место  другого  человека,  осознанно  относиться к другому 

человеку, его  мнению,  понимать  мотивы  и  намере- ния участников курса, осознанно относиться к 



 

ним . 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения  программы  основного общего образования представлены с учётом 

специфики содер - жания предметных областей, затрагиваемых  в  ходе  экологи- чески значимой 

деятельности школьников . 

Предметные   результаты   включают: 

Биология: формирование ценностного отношения к живой природе,  к  собственному  организму;  

понимание  роли  биоло- гии в  формировании  современной  естественно-научной  карти- ны мира; 

умение применять систему биологических знаний; формирование представлений об основных 

факторах  окружа- ющей среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции орга - низмов, об 

антропогенных факторах; формирование представ - лений об экосистемах и значении  

биоразнообразия,  о  глобаль- ных  экологических   проблемах,   стоящих   перед  человечеством, и 

способах их преодоления; умение создавать и применять словесные и графические  модели  для  

объяснения  строения живых  систем,  явлений  и  процессов  живой  природы;   владе- ние навыками 

работы с информацией биологического содер- жания, представленной в разной форме (в виде  текста,  

та- бличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изо- бражений); умение интегрировать 

биологические знания со знаниями других учебных предметов; формирование основ экологической  

грамотности:  осознание  необходимости  дей- ствий по сохранению биоразнообразия и охране 

природных экосистем,  сохранению  и  укреплению  здоровья  человека; умение выбирать целевые 

установки в своих действиях и по- ступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; умение использовать приобретённые знания и навыки для здорового образа  

жизни,  сбалансирован - ного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лжена - учным манипуляциям в области здоровья; 

формирование мо - тивации к продолжению изучения биологии как профильного предмета на уровне 

среднего общего образования . 

География: освоение и применение системы знаний о раз- мещении и основных свойствах 

географических объектов, по- нимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в ре- шении современных практических задач своего 

населённого пункта; умение устанавливать взаимосвязи между изученны- ми природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явле- ниями и процессами; умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и вза- 

иморасположения объектов и явлений в пространстве; умение объяснять влияние изученных 

географических объектов и яв- лений на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

умение выбирать и использовать источники гео- графической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 

для решения учебных, практико-ори- ентированных задач, практических задач в повседневной жиз- 

ни; умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; умение решать 

практические задачи геоэкологического содер- жания для определения качества окружающей среды 

своей местности, путей её сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии для 

определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия . 

Химия:  владение  правилами  поведения  в   целях   сбереже- ния  здоровья  и  окружающей  

природной  среды;  понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы опреде- лённых 

веществ, способов уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения 

жиров, белков, углеводов для организма человека . 

Физика: умение  использовать  знания  о  физических  явле- ниях  в  повседневной  жизни   для   

обеспечения   безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм эко- логического поведения в окружающей среде; 

понимание не- обходимости  применения  достижений  физики   и    технологий для рационального 

природопользования . 

Технология: понимание социальных и экологических по- следствий развития технологий 

промышленного и сельскохо- зяйственного производства, энергетики и транспорта.Основы 



 

безопасности жизнедеятельности: формирование культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоен- ных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения; овладение знаниями и умениями для предупреждения опасных и чрезвычайных си- 

туаций, во время пребывания в различных средах (в помеще- нии, на улице, на природе, в 

общественных местах и на мас- совых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); формирование социально ответ- ственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, ис- ключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих . 

Русский язык: формирование умений  речевого  взаимодей- ствия (в том числе общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний на 

основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и на- 

учно-популярной литературы . 

Литература: овладение умением использовать словари и справочники,  в  том  числе  информационно-

справочные  систе- мы в  электронной  форме,  подбирать  проверенные  источники в библиотечных 

фондах, Интернете для выполнения учебной задачи . 

Физическая  культура:  формирование  привычки  к   здоро- вому  образу  жизни  и  занятиям  

физической  культурой;   уме- ние планировать самостоятельные занятия  физической  куль- турой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития . 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Экологичный образ жизни» (3 ч) 

Тема 1. Давайте 

знакомиться (1 ч) 

Игры и упражнения, помогаю- щие 

познакомиться . Ожидания каждого 

школьника и группы в целом от 

совместной работы в рамках 

программы 

Представление участников программы . 

Участие  в играх, помогающих  

познакомиться,  снять  напряже- ние,  

установить  доверительную  атмосферу  

(напри- мер,  «Никто  не знает,  что я…», 

«Расскажи  мне   о себе» и т . п .1) . 

Высказывание детьми  своих  ожида- ний от 

занятий по программе курса внеурочной де- 

ятельности «Экологичный образ жизни» с 

исполь- зованием игры «Разворачивающаяся 

кооперация» 

Тема 2. Кто Понятия «экология», «экологич- Решение  филворда,  в  котором  

«зашифрованы»  сло- 

защищает ный образ жизни», «экологиче- ва,  связанные  с  программой  курса  

внеурочной  дея- 

природу ская деятельность» .  Российские тельности: «экология», «потребление», 

«пластик», 

(1 ч) и международные экологические «природа», «энергия», «батарейка», 

«потепление», 

 организации, работа которых «безопасность», «вода»,  «эколог»,  «климат» 

. 

 нацелена на сохранение планеты Блицопрос о  том,  почему  каждое  из  этих  

слов  попа- 

  ло в филворд . 

  Беседа о  роли  природоохранных  

организаций  (Все- 

  мирный фонд дикой природы, Гринпис, 

Росгидромет, 

  Всероссийское общество  охраны  природы,  

Всемирное 



 

  общество защиты животных и т . д .) в 

сохранении 

  природы .  Знакомство  с  сайтами  этих  

организаций 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Тема 3. Повседневные  действия,  которые Составление  перечня  повседневных  

действий  школь- 

Как прохо могут нанести  ущерб  природе . ника (и  членов  его  семьи),  которые  

оказывают 

дит мой Способы  уменьшения  послед- влияние  на  состояние  окружающей  среды . 

день (1 ч) ствий  наших  повседневных  дей- Заполнение таблицы, где цветами школьники 

ста- 

 ствий для природы раются  обозначить  степень  влияния  на  

природу 

  каждого своего действия в течение дня или 

недели 

  (красный  —  сильное  негативное  

необратимое  влия- 

  ние;  оранжевый  —  сильное  негативное  

влияние; 

  синий  —  существенное  негативное  влияние,  

кото- 

  рое  можно  уменьшить;  голубой  —  

несущественное 

  негативное влияние, которое можно 

уменьшить; 

  жёлтый —  нейтральное  влияние,  зелёный  

—  по- 

  мощь природе) . Например,  действия  могут  

быть  та- 

  кими:  мытьё  посуды,  покупка  товаров,  

приём  ду- 

  ша,  езда  на  автобусе,  мытьё  окон,  

пользование  де- 

  зодорантом, приёмы пищи, выбрасывание 

мусора и 

  т . д . 

  Обсуждение  способов  уменьшения  

негативного 

  влияния наших действий на природу 

Раздел 2. Правила экологичного образа жизни (7 ч) 

Тема 4. Содержимое  нашего  пакета Беседа о  том,  сколько  мусора  выбрасывают  

жители 

Путешествие с мусором . Пластик  в  общем Земли за день; где используют пластик и 

каковы 

пластиковой объёме мусора .   Подготовка масштабы  его  использования;  какую  часть  

в  общем 

бутылки пластиковой бутылки к перера- объёме мусора  занимает  пластик . 

(2 ч) ботке  

   



 

  Практическое    занятие    «Пластик    

пластику    рознь», в  ходе  которого  

школьники  учатся  различать   раз- ные виды  

пластиковой  тары  и  анализируют,  что  из 

неё поддаётся переработке, а что 

перерабатывают с трудом (например, 

пластиковые 

бутылки  в  термоусадочных   плёнках);   

выясняют, в каком виде надо сдавать 

пластиковую тару . Задание по желанию: 

проанализировать содержи- мое домашнего 

холодильника на предмет наличия продуктов 

в пластиковых упаковках; предложить 

экологичные способы упаковки продуктов в 

мага- зине и способы  хранения продуктов 

дома 

Тема 5. 

Сдай 

батарейку (1 ч) 

Использование разных типов 

батареек, элементов питания дома 

и в промышленности . 

Вред  использованных  батареек . 

Участие в блицопросе  об  использовании  

батареек в домашних условиях, на 

производстве . 

Беседа о токсичных веществах, которые 

выделяют использованные батарейки, о 

правилах сбора и ути- 

 Правила сбора и утилизации лизации  батареек . 

 использованных  батареек Составление карты города (района) с 

отмеченными 

  пунктами приёма батареек . 

  Обсуждение призыва «Сдай батарейку — 

спаси 

  ёжика», который появился из-за того, что 

одна 

  батарейка заражает токсичными веществами   

около 

  20 кв . м леса — территорию обитания одного 

ежика 

Тема 6. Как отдыхать 

экологично 

(1 ч) 

Отдых на природе . Что значит 

отдыхать экологично . Как 

выглядят места отдыха людей, 

не заботящихся о природе . 

Участие в беседе о том, что значит отдыхать 

эколо- гично . 

Работа в группах по обсуждению правил, 

следуя которым можно меньше навредить 

природе . Обоб- 

 Правила экологичного отдыха щение результатов  работы  и  выбор  тех  

правил, 

 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

  которым можно следовать без особых  усилий  во  вре- 

мя семейного отдыха или многодневных походов . 

Ранжирование правил в зависимости от потенци- 

ального вреда, который человек может причинить 

природе 

Тема 7. Знаки 

эко 

Виды знаков экологической 

безопасности . Функциональное 

Участие в беседе о назначении знаков экологиче- ской 

безопасности . 

логической назначение знаков Знакомство с разными видами знаков (запрещаю- щие, 



 

безопасности предупреждающие, предписывающие, указа- 

(1 ч)  тельные, эвакуационные, знаки пожарной безопас- 

  ности) . 

  Практическое задание, во время которого педагог 

  демонстрирует знаки и предлагает школьникам от- 

  нести их  к  определённому  виду . 

  Знакомство  со  знаками  радиоактивности,   химиче- 

ской опасности, биологической опасности, высокого 

  напряжения  и  т .  д . 

  Работа  в  группах  по  созданию  собственного  знака 

  экологической  безопасности 

Тема 8. О чём 

говорит 

маркировка 

товаров (2 ч) 

Что такое маркировка и экомар- 

кировка товаров . Процесс полу- 

чения экомаркировки на товар . 

Экологические знаки на  упаков- ке 

. Экомаркировка и экологиче- 

Беседа о содержании информации, которая нанесе- на 

на этикетку товара (текст, знаки, символы) . 

Практическая работа по обнаружению и расшиф- 

ровке информации на этикетке о составе продукта, 

калорийности продукта, месте производства товара, 

 ская чистота цикла производ- ства 

и продажи товара 

условиях хранения, сроках годности и т . п . 

Знакомство со знаками экомаркировки, с процессом 

получения экомаркировки (проверка документации; 

выезд экологов на предприятие; лабораторные ис- 

пытания  продукции) . 

Мозговой штурм, в процессе которого школьники, 

представляя себя экологами, обсуждают,  на  что  на- 

до обращать внимание на производстве, где изго- 

тавливают,  например,  игрушки 

Раздел 3. Здоровье своими руками (5 ч) 

Тема 9. Взаимосвязь  экологичного  обра- Беседа о  связи  экологичного  образа  жизни  и  здоро- 

Звук за жизни  и  здоровья  человека . вья человека . 

и здоровье Звук и  здоровье .  «Шумовое  за- Игра  «Громко-тихо»,  в  процессе  которой  школьни- 

(1 ч) грязнение» . Природные  и  техно- ки ранжируют звуки от самого тихого до самого 

 генные звуки .  Частота  звука громкого . 

 и громкость звука: их влияние Беседа о том, к чему приводят громкие крики в 

 на физическое и психическое лесу;  какие  наушники  надо  использовать  при  про- 

 здоровье  человека слушивании музыки  со  смартфона;  почему  в  обще- 

  ственных  местах  необходимо  использовать  наушни- 

  ки при  прослушивании  музыки . 

  Изучение  временных  интервалов,  в  которых  можно 

  проводить  шумные  работы  в  квартирах,  и  интерва- 

  лов тишины дома и на улице, которые обозначены 

  в нормативных  документах  региона . 

  Знакомство с приложением к смартфонам «Шумо- 

  метр», измерение уровня шума в коридорах шко- 

  лы, в классе, на улице 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Тема 10. Современные  транспортные Интервью с  учителем  физики  о  первых  машинах 

Транспорт средства и  типы  двигателей .  Со- и  первых  двигателях,  появившихся  на  планете . 

вокруг нас отношение  машин  с  различными Заполнение  таблицы  с  целью  сравнения  разных  

типов 

(2 ч) типами двигателей на дорогах двигателей  (двигатель  внутреннего  сгорания,  

электро- 



 

 России и сравнение их характе- двигатель, газовый двигатель) по критериям, связан- 

 ристик с точки зрения состава ным с количеством и составом выхлопных газов . 

 выхлопных газов .  Влияние  вы- Беседа о  загрязнённости  воздуха  в  городах,  о  пер- 

 хлопных  газов  на  здоровье  чело- спективах и тенденциях развития транспорта в ми- 

 века . Болезни,  связанные  с  ка- ре, о плюсах и минусах разных типов двигателей, о 

 чеством воздуха .   Способы   мини- болезнях, возникающих или обостряющихся из-за 

 мизации выбросов выхлопных загрязнённости воздуха . 

 газов  двигателя  внутреннего Групповая  работа,  в  процессе  которой  

определяются 

 сгорания .   Экологические    стан- достоинства  и  недостатки  электродвигателей  (элек- 

 дарты топлива  в  России .  Элек- тромобилей) . 

 тромобиль Составление  карты  города  (района)  с  обозначением 

  мест  наибольшего  загрязнения  воздуха  из-за  транс- 

  порта . 

  Участие  в  викторине  «Транспорт  и  здоровье»1 

Тема 11. Потребность  подростка  в  еде: Знакомство  с  таблицами  энергетической  ценности 

Экология калории; белки, жиры и углево- продуктов  питания,  соотношением  белков,  жиров 

питания ды; вода;  витамины .  Количество и углеводов  в них . 

(2 ч) приёмов пищи . Домашняя  еда  и Составление  сбалансированного  меню,  в  приготов- 

фастфуд . Упаковка для  еды  в лении блюд  которого  дома  может  принять  участие 

  школьник . 

 магазине и дома . Правила хра- 

нения продуктов . Вегетари- анство 

. Расчёт массы тела . 

Беседа о  плюсах  и  минусах  домашней  еды 

и фастфуда, о способах хранения продуктов,о ми - 

нимизации использования пластика при соверше- 

Анорексия . Питание во время 

стрессовых ситуаций 

нии покупок  продуктов  в  магазине . 

Экскурсия в школьную столовую, встреча с повара- 

ми, интервью с поваром об уменьшении калорийно- 

сти блюд при сохранении питательности, о том, 

 как влияют соль и сахар на здоровье человека, 

 о том, как сохранить в приготовленных блюдах 

витамины и минералы . 

 Игра «От стресса», в процессе которой школьники 

называют те продукты, которые, на их взгляд, по- 

могают справиться со стрессом 

Раздел 4. Экологические навыки (19 ч) 

Тема 12. 

Практикум по 

сортиров ке 

неоргани 

ческого му 

сора (2 ч) 

Место «мусорной проблемы» среди 

экологических проблем планеты . 

Как утилизуют мусор . Что такое 

сортировка мусора . 

Одноразовая посуда . Места для 

сбора разных видов мусора . 

Блицинтервью со школьниками  на  тему  «Сколько и 

какого мусора мы выбрасываем» . 

Знакомство с проектом «Ноль отходов» на сайте 

российского отделения Гринпис . 

Беседа о проблемах сортировки мусора; о перера- 

ботке мусора, в том числе о перспективах пласти- 

 Правила  сортировки   мусора ковой  тары  стать  флисовой  толстовкой  или  наполь- 

  ным  покрытием . 

Беседа о правилах сортировки неорганического му- 

  сора . 

  Практикум  по  сортировке  мусора,  в  процессе  кото- 

  рого школьники сортируют мусор и объясняют ос- 

нования для сортировки . 

 

Темы Основное содержание Деятельность школьников 



 

  Знакомство с картой города, где отмечены места 

приема того или иного мусора — батареек, пласти- 

ковых крышек, бумаги и т . п . 

Обсуждение необходимости  и  возможности  установ- 

ки в школе контейнеров для определенных видов 

мусора, возможности или невозможности отказа от 

одноразовых стаканчиков для питья воды в школе 

Тема 13. 

Потреби 

тельское 

общество (1 ч) 

Что такое «потребительское об- 

щество» . Его характеристики . 

Ограничение потребления 

Беседа о том, почему современное общество назы- 

вают обществом потребления; как поступать с ве- 

щами, которые не нужны; как не покупать  то,  что не 

нужно; как не выбрасывать еду . 

Интервью с социальным педагогом «Как и кому 

можно предложить ненужные вещи» . 

Групповая работа «10 правил разумного потребле- 

ния», в процессе которой школьники формулируют 

свои личные правила потребления 

Тема 14. 

Экология 

нашего города 

(села) (1 ч) 

Наш город с точки зрения эко- 

логии . 

Природные особенности местно- 

сти, в которой мы живём . Про- 

мышленные  предприятия  города и 

района . Трассы и магистрали . 

Экологические  проблемы  города и 

способы их решения 

Обсуждение  природных  особенностей  местности, 

в которой живём; факторов, положительно и отри- 

цательно влияющих на окружающую среду . 

Мозговой штурм по составлению рейтинга экологи- 

ческих проблем города (села) . 

Групповая работа, в процессе  которой  каждая  груп- 

па обсуждает одну экологическую проблему и пред- 

лагает  способы  её решения  на  уровне   человека, 

семьи, дома, района (города) 

 

Тема 15. Какой 

бывает энергия 

(2 ч) 

Получение энергии и способы её 

экономии дома, в школе, в го- роде 

. Что такое «зелёная энер- гия» . 

Солнечные станции, ве- тряки, 

приливные электростан- ции — их 

плюсы и минусы для экологии . 

Расчёт стоимости электроэнергии 

Экскурсия по школе с целью выяснения, какие 

электроприборы или лампы освещения в этот мо- 

мент включены без необходимости . Выяснение при- 

мерного расхода электроэнергии каждым работаю- 

щим прибором (к примеру, один  компьютер  в  спя- 

щем режиме потребляет около  15  Вт  энергии . Если 

он в таком режиме работает 9  часов,  то   оплата 

энергии  за  год  может  составить  около  200  рублей 

в зависимости от стоимости энергии в регионе) . 

Беседа «Откуда в наших розетках берётся электри- 

чество», в процессе которой обсуждаются способы 

получения энергии, их плюсы и минусы . 

Интервью  (например,  с учителем  физики,   инжене- 

ром школы) об альтернативных способах получения 

электроэнергии . 

Практическая работа «Расчёт стоимости электро- 

энергии и способы её оплаты» на примере счёта за 

электроэнергию 

Тема 16. 

Пернатые 

друзья (2 ч) 

Птицы нашего края . Значение птиц 

для природы . Охрана птиц . 

Зимующие птицы . Кор- мушки и 

корм для птиц 

Мозговой штурм: какие птицы встречаются в реги- 

оне, как они называются . 

Беседа о том, почему важно  кормить  птиц  зимой, но 

нельзя их перекармливать; о значении птиц для 

природы . 

Групповая работа, в процессе которой  школьники из 

перечня разнообразных продуктов выбирают те, 

которыми можно подкармливать птиц зимой . 

Практическая работа по изготовлению кормушки для 



 

птиц 

 
Темы Основное содержание Деятельность школьников 

Тема 17. 

Санитары 

нашей природы 

(1 ч) 

Основные функции санитаров 

природы . Животные, птицы, на- 

секомые, помогающие очистить 

окружающую природу . Санита- ры 

леса и мусор в лесу 

Беседа о том, почему некоторых животных, насеко- 

мых и птиц называют санитарами природы . 

Мини-соревнование групп, в процессе которого 

группы по очереди называют животных, птиц, на- 

секомых, которые очищают окружающую среду . 

Интервью с учителем биологии о санитарах леса . 

Участие в групповой работе  по  созданию  памятки 

для школьников начальных классов о значении 

животных  —  санитаров  природы 

Тема 18. 

Экологи ческий 

практикум (3 ч) 

Правила очистки водоёмов от 

мусора . Правила сбора мусора в 

лесу и парке . Правила посадки 

саженцев деревьев . Правила сбо- 

ра макулатуры . Правила созда- 

ния  экологической  тропы 

Практическая деятельность школьников, направ- 

ленная на помощь природе . 

Возможные варианты: 

сбор  макулатуры, 

создание  экологической  тропы, 

посадка  деревьев, 

уборка мусора  в  парке, 

изготовление   кормушек, 

сбор батареек, 

сбор  пластиковых  крышек 

Тема 19. 

Почему лишь 

немно гие 

живут 

экологично? (1 

ч) 

Экологичный образ жизни как 

образ жизни, позволяющий со- 

хранить жизнь на планете . 

Глобальные экологические  вызо- 

вы . 

Беседа о глобальных вызовах и усилиях разных стран 

по  сохранению природы . 

Дискуссия на тему «Жить экологично легко/слож- но», 

в процессе которой каждая группа старается 

аргументировать свою точку зрения . 

Игра  «Неоконченное  предложение»,  в  процессе 



 

 Усилия народов и стран мира по 

сохранению жизни на планете 

которой каждый школьник продолжает фразу 

«Когда я решу жить экологично, то первое, что я 

сделаю …» 

Тема 20. 

Создание 

социальной 

рекламы (1 ч) 

Значение социальной рекламы . 

Знакомство с примерами соци- 

альной рекламы . Экологическая 

социальная реклама 

Участие в беседе о том, каковы функции социальной 

рекламы, в каких формах она может существовать . 

Работа в командах по созданию социального эко- 

плаката . 

Групповая работа, в процессе которой обсуждаются 

возможности проведения в школе конкурса фото- 

графий (плакатов) на экологическую тематику сре- 

ди  учащихся  5—7  классов 

Тема 21. 

Красная книга 

России (1 ч) 

Цель создания Красной книги . 

Структура Красной книги Рос- сии 

. Разные цвета страниц Красной 

книги 

Беседа о причинах исчезновения некоторых видов 

растений и животных; о деятельности человека, ко- 

торая становится причиной  сокращения и исчезно- 

вения некоторых видов животных . 

Знакомство с историей создания Красной книги . 

Практическая работа по определению животных, 

насекомых и растений, которые есть в регионе, но 

численность которых сокращается . 

Составление памятки для учащихся начальных 

классов «По страницам Красной книги» 

Тема 22. День 

Земли (1 ч) 

История возникновения Дня Земли 

. Акции, которые прово- дятся ко 

Дню Земли . Акции 

«Час Земли», «Зелёный мара- фон» 

Знакомство школьников с историей возникновения 

Дня Земли . 

Групповая работа, в процессе которой каждая группа 

знакомится с одной из проводимых в мире или стране 

акций, обсуждает её эффективность для сохранения 

природы и знакомит с ней остальных школьников . 



 

темы Основное содержание Деятельность школьников 

  Беседа о том, каким образом День Земли можно 

провести в школе или в микрорайоне 

Тема 23. 

Игровой 

практикум (2 ч) 

Экологическая игра «Что? Где? 

Когда?» . 

Игра «Экологическое лото» . 

Возможности игры для форми- 

рования экологичного образа 

жизни 

Экологическая игра «Что? Где? Когда?»1 . Игра 

«Экологическое лото» . 

Обсуждение возможности проведения игр для 

школьников младших классов . 

Групповая работа по  адаптации  проведённых  игр для 

младших школьников 

Тема 24. 

Экологи ческая 

карта города 

(района) 

(1 ч) 

Карта города (района), где обо- 

значены все «экологические ме- 

ста»: пункты приёма пластико- вой 

тары, батареек,  макулату- ры; 

места наибольшего 

загрязнения воздуха, экологиче- 

ские тропы и т . д . 

Составление карты (схемы) города (района), где 

обозначены все «экологические места»: пункты 

приёма пластика, пластиковых крышей, батареек, 

макулатуры; места наибольшего загрязнения воды 

или воздуха; экологические тропы; места  размеще- 

ния экологической информации; велодорожки и т .д . 

Представление  карты  на  сайте  школы,  знакомство с 

ней педагогов и школьников 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ Тема Кол- во 

часов 

Формы прове- дения 

занятий 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Давайте знакомиться 1 Игры, 

упражнения 

http://vesna.vernadsky.ru/ 

2 Кто защищает природу 1 Беседа, знакомство с 

сайтами 

https://берегдобрыхдел.р 

ф/about/ 

3 Как проходи мой день 1 Обсуждение, 

заполнение таблицы 

http://www.antiatom.ru/ 

4-5 Путешествие пластиковой 

бутылки 

2 Беседа, 

практическое 

занятие 

http://ecoportal.su/ 

6 Сдай батарейку 1 Беседа, составление 

карты села 

http://www.ecoworld.ru/ 

7 Как отдыхать экологично 1 Работа в группах http://greenmob.ru/ 

8 Знаки экологической 

безопасности 

1 Практическое 

задание, работа в 

группах 

http://www.zelife.ru/ 

9- 

10 

О чем говорит маркировка 

товаров 

2 Беседа, 

практическая работа 

http://ecofriendly.ru/ 

http://vesna.vernadsky.ru/
http://www.antiatom.ru/
http://ecoportal.su/
http://www.ecoworld.ru/
http://greenmob.ru/
http://www.zelife.ru/
http://ecofriendly.ru/


 

11 Звук и здоровье 1 22.11.23 Беседа, игра  

12- 

13 

Транспорт вокруг нас 2 29.11.23 

06.12.23 

Беседа, 

групповая 

работа, участие 

в викторине 

http://bytdobru.info/ 

14- 

15 

Экология питания 2 13.12.23 

20.12.23 

Беседа, 

экскурсия в 

столовую, игра 

http://ecofriendly.ru/ 

16- 

17 

Практикум по сортировке 

неорганического мусора 

2 27.12.23 

10.01.24 

Беседа, 

практикум 

http://ecofriendly.ru/ 

18 Потребительское общество 1 17.01.24 Беседа, 

групповая 

работа 

http://oopt.info/ 

19 Экология нашего города (села) 1 24.01.24 Обсуждение, 

групповая 

работа 

http://climaterussia.ru/ 

20- 

21 

Какой бывает энергия 2 31.01.24 

07.02.24 

Экскурсия по 

школе, 

практическая 

работа 

http://www.eco-rus.info/ 

22- 

23 

Пернатые друзья 2 14.02.24 

21.02.24 

Беседа, 

групповая 

работа 

http://www.ecoprojects.ru/ 

24 Санитары нашей природы 1 28.02.24 Беседа, 

групповая 

работа 

http://eco-net.ru/ 

25- 

26- 

Экологический практикум 3 06.03.24 

13.03.24 

Практическая 

деятельность 

http://www.businesseco.ru 

/ 

27   27.03.24   

28 Почему лишь немногие живут 

экологично? 

1 03.04.24 Беседа, 

дискуссия, игра 

http://eco-net.ru/ 

29 Создание социальнойрекламы 1 10.04.24 Беседа, 

групповая 

работа 

http://www.battery.ru/ 

30 Красная книга России 1 17.04.24 Беседа, 

практическая 

деятельность 

http://www.zapoved.ru/ 

31 День Земли 1 24.04.24 Беседа, 

групповая 

работа 

http://www.saveplanet.su/ 

32- 

33 

Игровой практикум 2 08.05.24 

15.05.24 

Игра, 

обсуждение, 

групповая 

работа 

http://www.ecolopro.ru/ 

34 Экологическая карта города 

(района) 

2 22.05.24 Составление 

каты 

http://www.priroda.ru/ 

 

 

 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 

Курс внеурочной деятельности «Ландшафтный дизайн » для 8-9 классов-комплектов 

http://bytdobru.info/
http://ecofriendly.ru/
http://ecofriendly.ru/
http://oopt.info/
http://climaterussia.ru/
http://www.eco-rus.info/
http://www.ecoprojects.ru/
http://eco-net.ru/
http://www.businesseco.ru/
http://www.businesseco.ru/
http://eco-net.ru/
http://www.battery.ru/
http://www.zapoved.ru/
http://www.saveplanet.su/
http://www.ecolopro.ru/
http://www.priroda.ru/


 

Планируемые результаты 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

Историю развития садово-паркового искусства 

Биологические и декоративные особенности древесных и травянистых растений, используемых в 

озеленении; 

Основные композиционные элементах ландшафтного дизайна; 

Закон гармоничного сочетания цветов и воздушной перспективы; 

Критерии подбора растений для озеленения определенного участка; 

Правила составления проектов; 

Перспективные профессии проектировщика и ландшафтного дизайнера; 

Экономические возможности деятельности, связанной с благоустройством и озеленением 

территорий разного назначения; 

. 

Обучающиеся должны уметь: 

Составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их биологии и декоративности, 

а также природно-климатических условий района; 

Создавать проекты озеленения территории с использованием специальных обозначений; 

Рассчитывать экономическую эффективность проекта с учетом стоимости производимых работ в 

ходе его реализации; 

Представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, 

фотоальбомов и т.д. 

 

В ходе занятий у обучающихся развиваются следующие личные качества: аккуратность и 

трудолюбие; ответственность; целеустремленность; коммуникативные и рефлексивные качества 

 

Результаты: 

1. Предметные: 

Учащиеся освоят основы композиции и цветовой гармонии ландшафтного дизайна, значения 

распространенных понятий и терминов; 

2. Личностные: 

Расширят представления об окружающем мире; 

Сформируют художественный вкус, способность видеть и чувствовать гармонию в природе; 

Сформируют коммуникативные навыки, внимательное и уважительное отношение к людям, 

стремление к взаимопомощи; 

Научаться бережному отношению к природе. 

3. Метапредметные: 

 Сформируют способности к самореализации, творческой и познавательной активности; 

Выработают умения анализировать результаты своей работы, давать им оценку; 

Познакомятся на практике со спецификой деятельности, соответствующей данной профессии; 

Получат возможность проявить себя и добиться успеха. 

 

 

 

Содержание тем. 

8 класс 

Раздел I. Введение. Инструктаж по технике безопасности 

Раздел II. Ландшафтный дизайн, его принципы 

Теория: Основные принципы и составляющие ландшафтного дизайна 

Раздел III. История ландшафтного дизайна. 

Теория: Ассиро-Вавилония. Египет. Др. Греция. Др. Рим 

Парковый дизайн в Средневековье и эпоху Возрождения 

Новое время в ландшафтном дизайне 

Раздел IV. Стили ландшафтного дизайна 

Теория: Регулярный и пейзажный стили 

Итальянский и  пасторальный сады 

Английский пейзажный и русский сады 

Исламский и мавританский стили 



 

Китайский и японский сады 

Сады в стиле модерн. Голландский сад 

Американский колониальный и сельский сады 

Развитие садового искусства в России 

Сад в природном стиле, романтический сад 

Практика: Практическая работа №1 «Характеристика  стиля» 

Раздел V. Особенности растений 

Теория: Биологические и декоративные особенности растений, используемых в озеленении и 

благоустройстве. 

Раздел VI. Общие сведения о травяных растениях 

Теория: Понятия о древесных растениях. Декоративность. 

Практика: Практическая работа № 2 «Сбор семян декоративных растений» 

Теория: Составление ассортимента древесно-кустарниковых растений, травянистых растений для 

озеленения пришкольного участка 

Практика: Практическая работа №3 «Составление ассортимента древесно-кустарниковых 

растений, травянистых растений для озеленения пришкольного участка 

 

 

9 класс 

Раздел VII. Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в насаждениях 

Теория: Газоны. Типы газонов. Семена газонов. Устройство. Рулонные газоны 

Кустарники и бонсаи. Клумбы. Рабатки. Бордюры. Миксбордеры. Вазоны. Розарии 

Деревья-крупномеры. Солитеры 

Ручьи. Болота. Водопады и каскады. Фонтаны. Садовые пруды. 

Альпийские горки (альпинарии) и рокарии. Садовые дорожки, патио . 

Подпорные стенки и мостики. Беседки, перголы, павильоны, арки 

Проектирование цветочного оформления газона 

Практика: Практическая работа №4 «Проектирование цветочного оформления газона». 

Теория: Альпийская горка (этапы проектирования) 

Практика: Практическая работа  №5 «Альпийская горка» (этапы проектирования) 

 

Раздел VIII. Технология выращивания цветковых растений (агротехника) 

Теория: Условия выращивания цветковых растений 

Планирование и разбивка участка по проекту 

Практика: Практическая работа №6. Планирование и разбивка участка по проекту 

Теория: Вредители цветковых растений и меры борьбы с ними. Основные болезни цветковых 

растений 

Правила подбора и высадки посадочного материала. Обработка почвы. Высадка посадочного 

материала 

Раздел IX. Дополнительное оборудование 

Теория: Свет в ландшафтном дизайне 

Системы полива и дренажа 

Камни. Зимние сады, оранжереи, террасы, флорариумы 

Раздел X. Экономические перспективы ландшафтного дизайна 

Теория: Экономические перспективы ландшафтного на современном этапе развития общества 

Раздел XI. Документация для проекта . 

Теория: Документация, необходимая для оформления полноценного ландшафтного проекта. 

Раздел XII. Стоимость ландшафтного проекта Теория: Расчет экономической прибыли проекта с 

учетом стоимости работ в ходе его реализации 

Практика: Практическая работа №7«Расчет экономической прибыли проекта с учетом стоимости 

работ в ходе его реализации» 

Раздел XIII. Элементы ландшафтного дизайна на территории города, района, области . 

Теория: Элементы ландшафтного дизайна на территории города, района, области . 

Практика: Выход к клумбам и садово-парковым ансамблям города, изучение ассортимента 

растений 

Раздел XIV. Итоговая конференция. Выставка и презентация отчётных работ учащихся . 

Практика: Итоговая конференция. Выставка и презентация отчётных работ учащихся. 



 

Теория: Подведение итогового прохождения курса 

 

Тематическое планирование  . 

                                                                             

                

№                                              

Название темы 

 

Количест

во часов 

Форма проведения Эор 

1-2 Введение. Инструктаж по ТБ 

Основные принципы и 

составляющие ландшафтного 

дизайна 

2 

 

Беседа, опрос 

 

https://skillbox.ru/

media/design/stili-

land-design/ 

История ландшафтного дизайна  (9ч) 

 

 

3-4 Ассиро-Вавилония. Египет. Др. 

Греция. Др. Рим 

2 Беседа, опрос, контрольное 

занятие 

 

 

5-6-7-

8 

Парковый дизайн в 

Средневековье и эпоху 

Возрождения 

 

4 Беседа, опрос, контрольное 

занятие 

 

 

9-10-

11-12 

Новое время в ландшафтном 

дизайне 

 

4 самостоятельная работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

13-14 Регулярный и пейзажный стили 

 

2 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

15 Итальянский и  пасторальный 

сады 

 

1 Беседа, опрос 

 

 

16 Английский пейзажный и 

русский сады 

 

1 Беседа, опрос 

 

 

17 Исламский и мавританский стили 

 

1 Беседа, опрос 

 

 

18 Китайский и японский сады 

 

1 творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

19 Сады в стиле модерн. 

Голландский сад (1 час). 

 

1 творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

20 Американский колониальный и 

сельский сады 

 

1   

21 Развитие садового искусства в 

России 

 

1   

22 Сад в природном стиле, 

романтический сад 

 

1   



 

23-24 Практика: Практическая работа 

№1 «Характеристика  стиля» 

 

2   

25-

26-

27-

28-

29-30 

Биологические и декоративные 

особенности растений, 

используемых в озеленении и 

благоустройстве. 

 

6 Беседа, опрос 

 

 

31 Теория: Понятия о древесных 

растениях. Декоративность. 

 

1 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

32 Практика: Практическая работа 

№ 2 «Сбор семян декоративных 

растений» (2 часа). 

 

2 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа 

 

33-34 Теория: Составление 

ассортимента древесно-

кустарниковых растений, 

травянистых растений для 

озеленения пришкольного 

участка 

2 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

Творческая работа. 

 

 Итого 34   

     

Общие сведения о травяных растениях (5ч)  

1 Теория: Составление 

ассортимента древесно-

кустарниковых растений, 

травянистых растений для 

озеленения пришкольного 

участка 

1 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

творческая работа, 

 

3-4-5-

6- 

Практика: Практическая работа 

№3 «Составление ассортимента 

древесно-кустарниковых 

растений, травянистых растений 

для озеленения пришкольного 

участка 

 

4   

Композиционные элементы ландшафтного дизайна и их использование в 

насаждениях (8ч) 

 

 

7 Теория: Газоны. Типы газонов. 

Семена газонов. Устройство. 

Рулонные газоны 

. 

 

1 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

 



 

8 Кустарники и бонсаи. Клумбы. 

Рабатки. Бордюры. Миксбордеры. 

Вазоны. Розарии 

 

1   

9 Деревья-крупномеры. Солитеры 

 

1   

10 Ручьи. Болота. Водопады и 

каскады. Фонтаны. Садовые 

пруды. 

 

1   

11 Альпийские горки (альпинарии) и 

рокарии. Садовые дорожки, патио 

 

1   

12 Подпорные стенки и мостики. 

Беседки, перголы, павильоны, 

арки 

 

1   

13 Проектирование цветочного 

оформления газона 

 

1   

14 Практика: Практическая работа 

№4 «Проектирование цветочного 

оформления газона» 

 

1   

15 Теория: Альпийская горка (этапы 

проектирования) 

 

1   

16 Практика: Практическая 

работа  №5 «Альпийская горка» 

(этапы проектирования) 

 

1   

Технология выращивания цветковых растений (агротехника) (6ч) 

 

 

17 Теория: Условия выращивания 

цветковых растений 

 

1 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

 

18-19 Планирование и разбивка участка 

по проекту 

 

2   

20 Практика: Практическая работа 

№6. Планирование и разбивка 

участка по проекту 

 

1   

21 Теория: Вредители цветковых 

растений и меры борьбы с ними. 

Основные болезни цветковых 

растений 

 

1   

22 Правила подбора и высадки 

посадочного материала. 

Обработка почвы. Высадка 

1   



 

посадочного материала 

 

23 Теория: Свет в ландшафтном 

дизайне 

 

1 Беседа, опрос 

 

 

24 Системы полива и дренажа 

 

1   

25 Камни. Зимние сады, оранжереи, 

террасы, флорариумы 

 

1   

26 Экономические перспективы 

ландшафтного на современном 

этапе развития общества 

1 Беседа, опрос 

 

 

Документация для проекта (1ч) 

 

 

27 Документация, необходимая для 

оформления полноценного 

ландшафтного проекта 

1 Беседа, опрос 

 

 

Стоимость ландшафтного проекта (2ч) 

 

 

28 Теория: Расчет экономической 

прибыли проекта с учетом 

стоимости работ в ходе его 

реализации 

 

 

1 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

педагогическое 

наблюдение 

 

29 Практика: Практическая работа 

№7«Расчет экономической 

прибыли проекта с учетом 

стоимости работ в ходе его 

реализации» 

 

1   

30 Теория: Элементы ландшафтного 

дизайна на территории города, 

района, области 

 

1 Беседа, опрос, 

самостоятельная работа, 

творческая работа, 

педагогическое 

наблюдение, контрольное 

занятие 

 

 

31 Практика: Выход к клумбам и 

садово-парковым ансамблям 

города, изучение ассортимента 

растений 

 

1   

32 Практика: Итоговая конференция. 

 

1 Выставка, презентация 

творческих работ, 

коллективный анализ 

работ, самоанализ 

 

 



 

33-34 Выставка и презентация отчётных 

работ учащихся 

2 Выставка, презентация 

творческих работ, 

коллективный анализ 

работ, самоанализ 

 

 

  

 

 

3.1.21 Курс внеурочной деятельности клуб «Олимпийский» для 5-9 классов 
Планируемые результаты 

В ходе освоения программы курса «клуб «Олимпийский»» для 5-9 классов  обеспечиваются 

условия для достижения учащимися следующих личностных, метапредметных  и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) 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; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Метапредметные результаты 

   

Регулятивные универсальные учебные действия 

формирование умения планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

планирование общей цели и пути её достижения; распределение функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивное разрешение конфликтов; осуществление взаимного контроля; 

оценка собственного поведения и поведения партнёра и внесение  необходимых коррективов. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

формирование  представлений  о подвижных играх, об играх разных народов; 

формирование умений изучать и соблюдать правила игры; 

формирование умений организовывать  подвижные игры самостоятельно (на переменах, на улице, 

дома) 

перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате игры; 

добывать и получать новые знания о своем здоровье, о том как сохранить, беречь или улучшить 

свое здоровье; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

взаимодействие, ориентация на партнёра, сотрудничество и кооперация (в командных видах 

спорта)  

  Умение донести свою позицию до других; 

Слушать и понимать речь других; 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

Привлечение родителей к совместной деятельности . 

 

Предметные результаты 

 Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья 

и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 



 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития основных 

физических качеств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

Учебно-тематический план   

курса внеурочной деятельности 

«Спортивный клуб Олимпийский» для 5-9 классов 

 

№ Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Олимпийское движение     5       5          

2. Баскетбол 12       2                               10 

3. Пионербол 5       1                                4 

4. Волейбол 12       2                               10 

 Итого 34        10                             24 

 

№ Название раздела 

 

Количество часов эор 

  5 класс 6 класс 7 класс  8 класс 9 класс https://r

esh.edu.

ru/subje

ct/9/ 

https://g

alnar.ji

mdofree

.com/цо

ры-по-

физкул

ьтуре/ 

1 Олимпийское движение 5 5 5  5 5 

2 Баскетбол 12 12 12  17 12 

3 Волейбол 12 12 17  12 17 

4 Пионербол 5 5     

 итого 34 34 34  34 34 

Содержание тем 

Баскетбол 

Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещение в стойке, остановка ,поворот, ускорение). 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной руки от плеча на месте и в движении без 

 

https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/
https://resh.edu.ru/subject/9/


 

сопротивления защитника (в парах ,тройках, квадрате, круге). 

Ведения мяча в высокой, средней и низкой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей 

рукой. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

Вырывание и выбивание мяча. 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Взаимодействие двух игроков « Отдай мяч и выйди». Нападение быстрым прорывом. 

Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

 

Пионербол, волейбол 

Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом, спиной вперед. 

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).Комбинация из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 

Передача мяча двумя руками сверху на месте и после перемещения вперед. Передачи мяча над 

собой. То же через сетку. 

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограниченным числом 

игроков и на укороченных площадках. 

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, типа 

бега с изменением направления, скорости, челночный бег, прыжки в заданном ритме, 

всевозможные упражнения с мячом. 

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние игры длительностью от 

20 сек до 12 мин 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа ,ритма из различных и.п .Подвижные игры и 

эстафеты с мячом и без мяча. 

Нижняя прямая подача с расстояния 3-6 м от сетки. 

Комбинация из освоенных элементов (подача, прием, передача) 

Терминология избранной спортивной игры. Техника ловли, передачи мяча или броска. Правила и 

организация избранной игры. Правила техники безопасности при занятиях волейболом. 

Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий близких к волейболу, помощь в 

судействе, комплектование команды, подготовка места проведения игры. 

Олимпийское движение 

Мифы и легенды о появлении древних Олимпийских игр. 

Виды состязаний в древности. Возрождение Олимпийских игр в конце XIX — начале XX в. 

Деятельность Пьера де Кубертена по возрождению Олимпийских игр. Принципы олимпизма. 

Идеалы и символика Олимпийских игр: логотип, флаг, девиз, клятва, олимпийский огонь, 

церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр, олимпийские медали. Начало истории 

олимпийского движения  

в нашей стране. Общественные деятели, стоящие у истоков олимпийского движения  

в России. Первые отечественные олимпийские чемпионы. Основание Российского олимпийского 

комитета 

 

3.1.22 Курс внеурочной деятельности «Азбука медиакультуры» для 6-7 классов 
Личностные и метапредметные результаты курса 

Личностные: 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: 



 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

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, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса 

к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

 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; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 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, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

 Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы;  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 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; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 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; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные: 

 планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, 

адекватные созданию медиапродукта; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем анализа, 

сопоставления; использовать алгоритмы, формулировать выводы; 

 выдвигать гипотезы, использовать метод эксперимента и метод моделирования ситуации; 

приемы наблюдения; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 



 

исторических наук: опросы, социометрия, описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; использовать языковые, визуальные 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 создавать свой собственный продукт соответственно социальному запросу, конкретной 

ситуации; 

 презентовать продукт массмедиа; 

 критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам; реконструировать их основания; 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять социальный проект; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 применять некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 использовать специальные приемы работы в медиасреде при создании собственного продукта 

массмедиа; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 5 класс 

Раздел 1. Коммуникация в медиасреде (4ч) 

Тема 1. Введение. Массмедиа. Медиаграмотность как важнейшая черта коммуникативного 

портрета современной личности. 

Понятия «коммуникация», «медиа», «медиасредства», «медиапродукт», «медиаресурсы», 

«медиаобразование», «медиаграмотность», «массмедиа», «медиасреда». Работа с глоссарием. 

Овладение терминологией. Создание портрета медиаграмотного человека, владеющего знаниями 

для осуществления разных видов коммуникации. Мотивация к созданию собственного 

медиапродукта. 

Тема 2. Необходимый минимум для максимума результата: гаджеты, виджеты. 

Линейка гаджетов. Гаджеты и виджеты. Роль гаджетов в современном учебном процессе. 

Тема 3. Музей новых технологий. Практика. 

Демонстрация своих знаний о гаджетах, работа в качестве экскурсоводов. 

Тема 4. Безопасный Интернет. 

Выход в библиотеку. Лига безопасного Интернета. Интерактивная беседа о правилах 

использования Интернета. Ознакомление с потенциальными угрозами Интернета. Правила защиты 

своей информации в Интернете. 

Раздел 2. Жанровое своеобразие СМС-сообщений (2ч) 

Тема 5. Новые формы коммуникации. Жанровое своеобразие СМС-сообщения. 

Жанровое своеобразие СМС-текстов. Составление собственных СМС соответственно жанровым 

особенностям. Проведение экспресс-опроса. 

Тема 6. СМС. Работа с аудиторией. Мониторинг. Статистика. 

Самостоятельный сбор информации. Проведение опроса, мониторинг. Подготовка выступления – 

анализ статистических данных. 

Раздел 3. Жанровое своеобразие электронного письма (5ч). 

Тема 7. Жанровое своеобразие электронного письма. 

Разновидности электронных писем: письмо-информация, письмо-запрос, письмо-поздравление. 

Жанровое своеобразие делового письма, правила написания электронного письма. 

Тема 8. Письмо-запрос. Практика. 

Работа с электронной корреспонденцией. Написание письма-запроса координаторам интернет-

проекта. 

Тема 9. Онлайн-экскурсия в редакцию газеты. 

Знакомство с работой отдела писем редакции газеты. 

Тема 10. Письмо-поздравление. Практика. 

Самостоятельная подготовка официального и личного письма-поздравления. Самостоятельная 

подготовка официального и личного письма поздравления. Работа в парах. 

Тема 11. Письмо с прикрепленным файлом. 

Самостоятельная подготовка письма любого вида с прикрепленным файлом. Самостоятельный 

выбор реального адресата. 

Раздел 4. Подпись под фотографией в социальных сетях (6ч). 



 

Тема 12. Подпись под фотографией в социальных сетях. 

Фотографии в профиле. Подписи под фотографиями в соцсетях. Стилистика и содержание 

подписи. 

Тема 13. Селфи с учителем. 

Фотосъемка-селфи с учителем. Размещение фотографии на интернет-ресурсе (школьный сайт, 

личный блог педагога и т. д. по согласованию с учителем). 

Методические рекомендации. Самостоятельная работа обучающихся в творческих группах. 

Тема 14. Экскурсия в типографию. 

Знакомство с работой типографии. Особое внимание уделяется работе по созданию календарей. 

Тема 15. Подготовка к проекту «Календарь». 

Условия создания проекта. Виды проектов. Формулировка цели, задач проекта. Дневник проекта. 

Готовый продукт проекта. Виды итогового продукта. Образцы проектного продукта. 

Тема 16. Подпись под фотографией. Проект «Календарь». Практика. 

Тема 17. Защита проекта «Календарь». 

Раздел 5. Жанровое своеобразие поликодовых текстов (13ч). 

Тема 18. Виды информации. Способы ее передачи. Особенности поликодового текста. Обучение 

прочтению поликодового текста. 

Информационные тексты. Виды информации, способы ее передачи и восприятия. Понятие 

«поликодовый текст». Особенности поликодового текста. Особенности прочтения поликодового 

текста. Виды поликодовых текстов. 

Тема 19. Онлайн-экскурсия. 

Тема 20. Коллаж как поликодовый текст. 

Виды коллажей. Лексическая работа. Грамматические признаки слова. Различные классификации 

коллажей. Создание коллажа. Аудиторное занятие. 

Тема 21. Создание коллажа. Практика. 

Тема 22. Афиша, плакат, постер как поликодовые тексты. 

Виды поликодовых текстов. Особенности поликодовых текстов: афиш, плакатов, постеров. 

«Прочтение» поликодового текста – плаката. Способы воздействия на аудиторию посредством 

плаката. Сравнительный анализ поликодовых текстов разного формата. 

Тема 23. Создание плаката. Практика. 

Тема 24. Представление плаката (защита проекта). 

Тема 25. Постер как поликодовый текст. 

Тема 26. Фотосессия. Практика. 

Тема 27. Логотип, эмблема, товарный знак. 

Понятия «логотип», «эмблема», «товарный знак». Многообразие видов поликодовых текстов. 

Специфика данных знаков. 

Тема 28. Создание логотипа. Практика. 

Тема 29. Эмблема-символ. 

Тема 30. Создание эмблемы. Практика. 

Раздел 6. Роль рекламы в современном обществе. (2ч) 

Тема 31. Роль рекламы в современных массмедиа. Виды рекламы. Рекламные слоганы. 

Роль рекламы в современном обществе. История рекламы. Виды, функции рекламы. Лексическая 

работа. Индивидуальные выступления. Жанровое своеобразие рекламного слогана. Анализ 

рекламных текстов. 

Тема 32. Мастер-класс по созданию рекламы. 

Раздел 7. Итоговый проект (2ч). 

Тема 33. Подготовка к итоговому проекту «Продвигаем бренд». 

Проект. Разработка темы необходимости образования. Определение задачи. Распределение ролей. 

Составление плана работы. Обсуждение содержательного контента. 

Тема 34. Итоговое мероприятие. Мини-проекты. «Продвигаем бренд». 

 Содержание тем курса внеурочной деятельности 6 класс 

Раздел 1. Медиаграмотность современного интернет-пользователя (4ч). 

Тема 1. Медиаграмотность как важнейшая черта коммуникативного портрета современной 

личности. Электронные СМИ. Медиаиздания для подростков. 

Медиаграмотность современных школьников. Аналитический отчет по результатам 

социологического опроса об интернет-активности жителей населенного пункта. 

Тема 2. Дискуссия «Интернет – это территория знания или досуга?». 



 

Дискуссия, в которой необходимо подтвердить или опровергнуть гипотезу, которую выдвинула 

инициативная группа шестиклассников: «Интернетом пользуются различные возрастные 

категории обучающихся с целью интересно провести досуг». Выступление инициативной группы. 

Выступление участников дискуссии, выражающих свое мнение. Опровержение гипотезы. 

Тема 3. Подготовка проекта. Радиопередача «Интернет-слова. Техпомощь». 

Подготовка к презентации проекта. Работа с интернет-ресурсами. Работа со словарями. Поиск 

информации для передачи. Отбор информации. Написание сценария радиопередачи. Выделение 

мини-блоков для цикла передач. 

Тема 4. Презентация проекта. Радиопередача «Интернет-слова. Техпомощь». 

Проведение цикла мини-радиопередач «Интернет-слова. Техпомощь». 

Раздел 2. Особенности заметки как медиажанра(2ч). 

Тема 5. Заметка. Виды заметок. Заметка в медиапространстве. 

Работа с интернет-ресурсами. Структура и жанровые особенности традиционной заметки, типов 

заметки. Принципы написания заметок для интернет-пространства. 

Тема 6. Информационная заметка в блоге. Практика. 

Создание информационной заметки или заметки с комментарием. Публикация в группе или 

другом интернет-ресурсе (блог, сайт). 

Раздел 3. Виды современных медиажанров(2ч). 

Тема 7. Пресс-релиз как медиажанр. Практика. Создание пресс-релиза. 

Понятия «пресс-секретарь», «копирайтер», «фрилансер», «информационный повод», «лид», 

«пресс-релиз». Анализ пресс-релизов, знакомство со структурой пресс-релиза. Создание 

собственного релиза. Редактирование деформированного текста. Формулировка правил 

составления электронного сопроводительного письма. Подготовленная инсценировка речевой 

ситуации. 

Тема 8. Мини-конференция «Современные медиажанры». 

Выступление обучающихся с мини-сообщениями о жанрах интернет-журналистики. 

Раздел 4. Интервью как медиажанр (12ч). 

Тема 9. Интервью. Виды интервью. 

Интервью как жанр журналистики. Технология интервью. Обсуждение видеоматериалов. Ролевая 

игра. Классификация видов интервью. Выступление ученика с индивидуальным сообщением. 

Разыгрывание ситуаций общения. Форма работы индивидуальная, коллективная, в группах. 

Тема 10. Вопросы для интервью. 

Просмотр фрагмента телепрограммы регионального телевидения. Формулировка ответов на 

вопросы с дальнейшим заполнением таблицы «Типы вопросов». Классификация типов вопросов. 

Игра «Вопрос-ответ». Выполнение задания в рабочих листах. Просмотр и анализ интервью из 

видеосюжета. Индивидуальная, коллективная, групповая работа и работа в парах. 

Тема 11. Мастер-класс. Тема «Интервью». 

Тема 12. Игра «Пресс-конференция». 

Проведение ролевой игры под руководством преподавателя. 

Тема 13. Практика. Создание аудиоинтервью (интервью-опрос, интервью-анкета). 

Выбор вида интервью (по желанию, или жеребьевкой, или по выбору учителя). Самостоятельная 

работа в творческих группах по созданию интервью. Разработка вопросов. Выбор группы 

интервьюеров. Работа с диктофоном. Обработка материала. Публикация интервью-опроса, 

интервью-анкеты. Консультации учителя. Работа в группах. 

Тема 14. Практика. Создание печатного интервью (интервью-мнение, интервью-факт). 

Выбор вида интервью (по желанию, или жеребьевкой, или по выбору учителя). Самостоятельная 

работа в творческих группах по созданию интервью. Разработка вопросов. Выбор группы 

интервьюеров. Работа с диктофоном. Обработка материала. Публикация интервью-факта, 

интервью-мнения. Консультации учителя. 

Тема 15. Интервью-портрет. 

Понятие «интервью-портрет». Жанровые особенности данного формата. Роль интервьюера. Герой 

интервью. Просмотр и анализ видеоинтервью или сценок. Работа с текстом. Составление 

вопросов. Преобразование текста в интервью. Формулировка этикетных правил. 

Темы 16–17. Практика. Интервью-портрет. 

Работа в творческих группах над интервью-портретом. Выбор интервьюируемого. Проведение 

предварительной работы: изучение досье собеседника, встречи с близкими ему людьми, 

ознакомление с его достижениями, составление вопросов с учетом особенностей респондента. 



 

Запись интервью. Обработка материала. Презентация интервью на классном часе (презентация 

сборника, размещение интервью в группе). Предоставление готового продукта интервьюерам. 

Тема 18. «Звездное» интервью. 

Работа с печатными текстами, формулировка правила проведения «звездного» интервью. 

Просмотр фрагментов интервью со знаменитыми людьми. Анализ данных интервью. Выявление 

особенностей «звездного» интервью. Комментарии по фрагменту антиинтервью. Составление 

памятки «Беру интервью у звезды». Подготовленные тематические выступления учеников. 

Просмотр фрагментов и анализ интервью со звездами. Выявление особенностей «звездного» 

интервью. Комментирование фрагмента антиинтервью. 

Тема 19. Речевой тренинг. 

Артикуляционная гимнастика, упражнения по орфоэпии и для правильной дикции, ролевые 

задания по речевому поведению журналиста. 

Тема 20. Психологический тренинг. Игра-ассоциация. 

Апробирование под руководством психолога проектных методик: «Свободные ассоциации» или 

«Рисуночная персонификация», «Рисунок типичного представителя», «Направленные 

ассоциации», «Романтическая история». Определение восприятия обучающимися телевизионных 

программ, ведущих, социальных групп в Сети и т. д. 

Тема 21. Презентация проектного продукта. «Наши интервью». 

Презентация всех видов интервью, подготовленных учениками. Темы для итогового 

индивидуального проекта. 

Раздел 5. Репортаж как медиажанр (8ч). 

Темы 22–23. Репортаж. Виды репортажа. Особенности репортажа. 

Понятие «репортаж». Классификация жанровых особенностей. Признаки данного жанра на 

примерах текстов и видеоработ. Словарные статьи. Индивидуальное выступление с 

подготовленным материалом об истории репортажа как жанра. Виды репортажа. Композиционные 

части данного жанра. Герои репортажа. Памятка для начинающего репортера. 

Инструментарий учителя: видеорепортажи из Интернета, текстовые репортажи В. Гиляровского из 

книги «Москва и москвичи», рабочие листы учеников, рабочий лист учителя, презентация 

учителя; компьютер, проектор, экран. Индивидуальная, групповая, коллективная работа. 

Тема 24. Репортаж с пресс-конференции. 

Проведение пресс-конференции. Создание репортажа с проведенной пресс-конференции. 

Формулировка вопросов, составление репортажа. 

Тема 25. Практика. Репортаж с пресс-конференции. 

Работа творческих групп по созданию репортажа с пресс-конференции. 

Консультации преподавателя. 

Тема 26. Презентация репортажей. 

Представление групповых творческих работ. Обсуждение репортажей. Анализ и оценка 

творческих работ. Заполнение таблиц с критериями оценки. Выступление с оценкой работ 

одноклассников. Коллективная и групповая работа. 

Тема 27. Мастер-класс. Тема «Репортаж». 

Темы 28–30. Практика. Тематический репортаж с экспериментом «Я – волонтер». Презентация 

проекта, репортажа с экспериментом. 

Самостоятельная коллективная работа над репортажем с экспериментом. 

Раздел 6. Реклама как медиажанр(2ч). 

Тема 31. Реклама – воздействие или манипуляция? 

Понятийный ряд темы. Индивидуальное сообщение о «живой рекламе» и профессии копирайтера. 

Дискуссия о способах воздействия на потенциального потребителя. Проведение опроса. 

Тема 32. Создание рекламного видеоролика. Практика. 

Раздел 7. Итоговый проект(1ч). 

Тема 33. Защита итогового проекта: буклеты «В помощь начинающему журналисту». 

Защита работ. Обсуждение. Подведение итогов. Планы на будущее. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 7 класс 

Неоэтикет. Видео как осуществление коммуникации в медиасреде 

Раздел 1. Грамотная коммуникация в социальной группе. 

Тема 1. Введение. Интернет – зло или добро? 

Просмотр программы «Культурная революция. Последняя надежда на счастье – Интернет». 

Обсуждение программы. После просмотра программы предполагается обсуждение. Обучающиеся 



 

высказывают свое мнение, делятся опытом, приходят к разным выводам. 

Тема 2.Неоэтикет. Правила поведения в медиапространстве, соцсетях. 

Понятие «неоэтикет». Способы общения в интернет-пространстве. Правила поведения в 

медиапространстве, соцсетях. Этикетные нормы устного и письменного общения. Составление 

памятки для интернет-пользователя в соцсетях. Выявление общих правил общения в 

медиапространстве. 

Тема 3. Практика. Создание листовки «Вредные советы для общения в соцсетях». 

Обучающиеся работают в творческих группах. Учитель осуществляет консультации. 

Тема 4. Интерактивная беседа в библиотеке «Социальные сети». 

С учениками обсуждают правила поведения в соцсетях, меры защит своего пространства, создание 

паролей. Рассказывают о психологии дистанционной коммуникации. 

Тема 5. Пост в социальной группе. Жанровые особенности. 

Роль и значение поста и репоста в социальной группе. Влиние качества поста на положительную 

динамику групп. Содержательный контент постов. 

Пост как достижение определенной цели. Инструкция по созданию поста. Анализ 

содержательного контента. Использование рабочих листов. 

Тема 6. Практика. Составление советов перед публикацией поста. 

Обучающиеся самостоятельно работают над созданием листа советов по публикации поста на 

странице в соцгруппе. Составляют чек-лист. 

Обязательно освещается вопрос о троллинге: понятии «троллинг» как социальной провокации в 

сетевой коммуникации способах противостояния данному явлению. Разговор можно провести с 

работником библиотеки, вынести на обсуждение на классном часе. Проблема «троллинг как 

явление культуры» может быть вариантом занятия. 

Тема 7. Практика. Создание поста. Пост в социальной группе. 

Обучающиеся создают пост «Зависимость от виртуального общения». Размещают его в группе 

класса. Обсуждают пост в группе вместе с учителем, который является подписчиком группы. 

Раздел 2. Ролик как средство воздействия на аудиторию. 

Тема 8. Социальные ролики 

Особый видеожанр-социальный ролик. Встреча проводится на базе школы, организатором 

является учитель. Он направляет беседу, так как главная задача обучающихя – не просто 

посмотреть ролики, а сделать выводы о необходимости достижения качества продукта. 

Тема 9. Организация конкурса «Социальные ролики». 

Значимость конкурса «Социальные ролики». Этапы подготовки к конкурсу. Положение о 

конкурсе. Список организованных мероприятий конкурса. 

Групповая и коллективная работа. 

Тема 10. Создание проект-плана подготовки и проведения мероприятия «Социальные ролики». 

Памятки для участников конкурса. Проект-план мероприятия. 

Тема 11. Практика. Создание проект-плана мероприятия «Социальные ролики». 

Ученики самостоятельно продолжают работу над проект-планом. Учитель дает консультации по 

составлению проект-плана. Также выполняется индивидуальное задание по завершению работы 

над памяткой. 

Тема 12. Мастер-класс по созданию социального видеоролика. 

Рассказ профессионала об особенностях и тонкостях работы. Особое внимание уделяется 

разработки темы, планам. 

Тема 13. Практика. Проведение опроса. 

Обучающиеся проводят опрос в группах (подростки, старшеклассники, родители, учителя, 

пожилые люди). Материал опроса фиксируется в таблице. 

Аудиоматериал переводится в текстовый, затем преобразуется в таблицу. Для работы ученикам 

необходимы диктофон, печатные таблиц. 

Тема 14. Тематические блоки жанра. Проблема будущего видеопродукта. Видео- и текстовый 

материал. Классификация материала. Коллективная, индивидуальная работа. 

Тема 15. Рецензирование социальных роликов. Конкурсные ролики. Достоинства и недочеты 

конкурсных работ. Оценка объективности судейства. 

Тема 16. Путешествие в город профессий. 

Просмотр видео-роликов о профессиях. Ученики должны узнать дополнительную информацию по 

теме, над которой работают. Они должны осознать, что для создания видеопродукта социальной 

направленности обязательно надо собрать материал. 



 

Темы 17-18 сюжет и содержательный контент видеопродукта. 

Тема, содержание ролика. Сюжет видеоролика. Основной слоган. Сценарий видеоролика. 

Тема 19. Консультация. 

Преподаватель проводит выборочно консультации по доработке сюжета. 

Тема 20. Практика. Создание тематического социального ролика для конкурса. 

Самостоятельная работа по созданию социального ролика. Репетиции, проведение съемок, подбор 

музыки. 

Тема 21. Мастер – класс по техническому обеспечению. 

Коллективная работа, индивидуальный подход. Проводится видеоурок, ли на мастер-класс 

приглашается учитель информатики (старшеклассник). 

Тема 22. Практика. Создание тематического социального ролика для конкурса.  Продолжение 

самостоятельной работ по созданию социального ролика. Монтаж, наложение музыки, эффектов. 

Тема 23. Предпоказ социального ролика. 

Демонстрация социального ролика. Анализ и обсуждение готового материала 9сравнение, 

сопоставление, исправление ошибок). 

Тема 24. Пиар-кампания по продвижению продукта. 

Особенности пиар-компании по продвижению продукта. Список мероприятий по продвижению 

продукта. Необходимо, чтобы обучающиеся осознали важность пиар-мероприятий по 

продвижению итогового продукта. На ярких примерах можно показать потенциальные 

возможности данной работы. Школьники отбирают приемлемы варианты рекламы, которые 

возможно осуществить в рамках определенной среды. 

Тема 25. Практика. Пиар-кампания по продвижению продута. 

Обучающиеся создают рекламную листовку, календарь; публикуют на сайте школ статьи; 

осуществляют рассылку электронных писем-просьб о просмотре ролике. 

Тема 26. Работа над итоговым мероприятием. 

Организационные мероприятия по проведению итогового мероприятия. Список поручений. Очень 

важный этап работы, формирующий уровень ответственности обучающихся за организацию 

общешкольного мероприятия. 

Тема 27. Пиар-кампания по продвижению фестиваля. 

Проведение игры на повторение материала. Составление списка мероприятий по продвижению 

мероприятия. Необходимо акцентировать внимание на возможностях обучающихся; учитывать 

время, которое осталось до мероприятия; важно во время подготовки не упустить потенциальных 

зрителей и показать, что в них заинтересованы; фиксировать выполнение поручений в листе 

учителя; следить за временем выполнения задания. 

Тема 28. Работа над итоговым мероприятием. Консультации. 

Сценарий мероприятия. Консультации с преподавателем группы, ответственной за сценарий. 

Репетиция выступления. Решение коммуникативных ситуаций. 

Тема 29. Практика. Работа над итоговым мероприятием. 

Доработка сценария. Сценарный план. Пиар-кампания по продвижению мероприятия. Проверка 

технической готовности аппаратуры. Приглашение гостей. Преподаватель проводит консультации 

во время занятия. Важно четко составить карту поручений и прописать ответственных и сроки 

выполнения. 

Тема 30. Практика. Работа над итоговым мероприятием. 

Доработка презентации. Работа по карте поручений. Самостоятельная подготовка мероприятия. 

Тема 31. Мероприятие «Фестиваль социальных роликов» 

Проведение под руководством преподавателя итогового мероприятия «Социальные ролики» по 

сценарию. 

Тема 32. Знакомство с кинофестивалями 

Раздел 3. Итоговый проект. 

Тема 33. Создание видеопроекта. Поздравление выпускникам. 

Работают над созданием видеопоздравления «Будка гласности» для выпускников на празднике 

последнего звонка. 

Тема 34. Защита проекта «Виват, выпускники!». 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

Виды и формы 

внеурочной 

ЭОР 



 

деятельности 

 Раздел 1. Коммуникация в медиасреде (4ч) 

 

https://studfile.net/preview/

9100483/page:7/ 

1 Массмедиа. 

Медиаграмотность как 

важнейшая черта 

коммуникативного портрета 

современной личности 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

2 Необходимый минимум для 

максимума результата: 

гаджеты, виджеты 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

3 Музей новых технологий. 

Практика 

 

1 Практика  

4 Безопасный Интернет 

 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

 Раздел 2. Жанровое своеобразие СМС-сообщений (2ч)  

5 Новые формы коммуникации. 

Жанровое своеобразие СМС-

сообщения 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

6 СМС. Работа с аудиторией. 

Мониторинг. Статистика 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 Раздел 3. Жанровое своеобразие электронного письма (5ч)  

7 Жанровое своеобразие 

электронного письма 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

8 Письмо-запрос. Практика 1 Практика  

9 Онлайн-экскурсия в 

редакцию газеты 

1 Беседа  

10 Письмо-поздравление. 

Практика 

1 Практика  

11 Письмо с прикрепленным 

файлом 

1 Практика  

 Раздел 4. Подпись под фотографией в социальных сетях (6ч)  

12 Подпись под фотографией в 

социальных  

сетях 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

13 Селфи с учителем 1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

14 Онлайн-экскурсия в 

типографию 

1 Беседа  

15 Подготовка к проекту 

«Календарь» 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

16 Подпись под фотографией. 

Проект «Календарь». 

Практика 

1 Практика  

17 Защита проекта «Календарь» 1 Защита проекта  

 Раздел 5. Жанровое своеобразие поликодовых текстов (13ч)  

18 Виды информации. Способы 

ее передачи. Особенности 

поликодового текста. 

Обучение прочтению 

поликодового текста 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

19 Онлайн-экскурсия 1 Беседа  



 

20 Коллаж как поликодовый 

текст 

1 Индивидуальная 

работа 

 

21 Создание коллажа. Практика 1 Практика  

22 Афиша, плакат, постер как 

поликодовые тексты 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

23 Создание плаката. Практика 1 Практика  

24 Представление плаката 

(защита проекта) 

1 Защита проекта  

25 Постер как поликодовый 

текст 

1 Индивидуальная 

работа 

 

26 Фотосессия. Практика 1 Практика  

27 Логотип, эмблема, товарный 

знак 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

28 Создание логотипа. Практика 1 Практика  

29 Эмблема-символ 1 Практика  

30 Создание эмблемы. Практика 1 Практика  

 Раздел 6. Роль рекламы в современном обществе (4ч)  

31 Роль рекламы в современных 

массмедиа. Виды рекламы. 

Рекламные слоганы 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

32 Мастер-класс по созданию 

рекламы 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

33 Подготовка к итоговому 

проекту «Продвигаем бренд» 

1 Индивидуальная 

работа 

 

34 Итоговое мероприятие. 

Мини-проекты. «Продвигаем 

бренд» 

1 Защита проекта  

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема Колич

ество 

часов 

Виды и формы 

внеурочной 

деятельности 

эор 

 Раздел 1. Медиаграмотность современного интернет-

пользователя (4ч). 

 

https://studfile.net/preview/91

00483/page:7/ 

1 Медиаграмотность как 

важнейшая черта 

коммуникативного портрета 

современной личности. 

Электронные СМИ. 

Медиаиздания для подростков. 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

2 Дискуссия «Интернет – это 

территория знания или 

досуга?» 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

3 Подготовка проекта. 

Радиопередача «Интернет-

слова. Техпомощь». 

1 Практика  

4 Презентация проекта. 

Радиопередача «Интернет-

слова. Техпомощь». 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 Раздел 2. Особенности заметки как медиажанра(2ч).  

5 Заметка. Виды заметок. 

Заметка в медиапространстве. 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

6 Информационная заметка в 1 Коллективная,  



 

блоге. Практика индивидуальная 

работа 

 Раздел 3. Виды современных медиажанров(2ч).  

7 Пресс-релиз как медиажанр. 

Практика. Создание пресс-

релиза 

1 Беседа, работа в 

группах. Практика 

 

8 Мини-конференция 

«Современные медиажанры» 

1 Беседа  

 Раздел 4. Интервью как медиажанр (12ч).  

9 Интервью. Виды интервью. 1 Беседа, работа в 

группах 

 

10 Вопросы для интервью 1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

11 Мастер-класс. Тема 

«Интервью» 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

12 Игра «Пресс-конференция» 1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

13 Практика. Создание 

аудиоинтервью (интервью-

опрос, интервью-анкета) 

1 Практика  

14 Практика. Создание печатного 

интервью (интервью-мнение, 

интервью-факт). 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

15 Интервью-портрет. 1 Беседа, работа в 

группах 

 

16-17 Практика. Интервью-портрет. 2 Беседа, работа в 

группах 

 

18 «Звездное» интервью. 1 Индивидуальная 

работа 

 

19 Речевой тренинг. 1 Практика  

20 Психологический тренинг. 

Игра-ассоциация. 

1 Коллективная работа  

21 Презентация проектного 

продукта. «Наши интервью». 

1 Защита проекта  

 Раздел 5. Репортаж как медиажанр (8ч).  

22-23 Репортаж. Виды репортажа. 

Особенности репортажа. 

2 Беседа, работа в 

группах 

 

24 Репортаж с пресс-

конференции. 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

25 Практика. Репортаж с пресс-

конференции 

1 Практика  

26 Презентация репортажей 1 Практика  

27 Мастер-класс. Тема 

«Репортаж». 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

28 Практика. Тематический 

репортаж с экспериментом «Я 

– волонтер». 

1 Практика  

29 Практика. Тематический 

репортаж с экспериментом «Я 

– волонтер». 

1 Практика  

30 Презентация проекта, 

репортажа с экспериментом. 

1 Практика  



 

 Раздел 6. Реклама как медиажанр(2ч).  

31 Реклама – воздействие или 

манипуляция? 

1 Беседа, работа в 

группах 

 

32 Создание рекламного 

видеоролика. Практика. 

1 Коллективная, 

индивидуальная 

работа 

 

 Раздел 7. Итоговый 

проект(1ч). 

   

33 Защита итогового проекта: 

буклеты «В помощь 

начинающему журналисту». 

1 Защита проекта  

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Виды и формы внеурочной 

деятельности 

ЭОР 

 Раздел 1. Грамотная коммуникация в социальной группе. (7ч). 

 

https://studfile.net/preview/9

100483/page:7/ 

1 Введение. 

Интернет – 

зло или добро? 

1 Беседа, работа в группах  

2 Неоэтикет. 

Правила 

поведения в 

медиапростра

нстве, 

соцсетях. 

1 Беседа, работа в группах  

3 Практика. 

Создание 

листовки 

«Вредные 

советы для 

общения в 

соцсетях». 

1 Практика  

4 Интерактивна

я беседа в 

библиотеке 

«Социальные 

сети». 

1 Коллективная, 

индивидуальная работа 

 

5 Пост в 

социальной 

группе. 

Жанровые 

особенности 

1 Беседа, работа в группах  

6 Практика. 

Составление 

советов перед 

публикацией 

поста. 

1 Коллективная, 

индивидуальная работа 

 

7 Практика. 

Создание 

поста. Пост в 

социальной 

группе. 

1   

 Раздел 2.  Ролик как средство воздействия на аудиторию. (25ч).  

8 Социальные 1 Беседа, работа в группах. https://infourok.ru/socialnyj-



 

ролики Практика videorolik-ot-teorii-k-

praktike-5236916.html 

9 Организация 

конкурса 

«Социальные 

ролики». 

1 Практическое занятие https://infourok.ru/socialnyy_

rolik__na_temu-473567.htm 

10 Создание 

проект-плана 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

«Социальные 

ролики». 

1 Беседа https://infourok.ru/socialnyj-

videorolik-ot-teorii-k-

praktike-5236916.html 

11 Практика. 

Создание 

проект-плана 

мероприятия 

«Социальные 

ролики». 

1 Беседа, работа в группах  

12 Мастер-класс 

по созданию 

социального 

видеоролика 

1 Коллективная, 

индивидуальная работа 

 

13 Практика. 

Проведение 

опроса. 

1 Беседа, работа в группах  

14 Тематические 

блоки жанра 

1 Коллективная, 

индивидуальная работа 

 

15 Рецензировани

е социальных 

роликов 

1 Практика  

16 Путешествие в 

город 

профессий 

1 Коллективная, 

индивидуальная работа 

 

17-18 Сюжет и 

содержательн

ый контент 

видеопродукта 

2 Беседа, работа в группах  

19 Консультация 1 Беседа, работа в группах  

20 Практика. 

Создание 

тематического 

социального 

ролика для 

конкурса 

1 Индивидуальная работа  

21 Мастер – 

класс по 

техническому 

обеспечению. 

1 Практика  

22 Практика. 

Создание 

тематического 

социального 

ролика для 

конкурса 

1 Коллективная работа  

23 Предпоказ 1 Защита проекта  



 

социального 

ролика. 

24 Пиар-

кампания по 

продвижению 

продукта 

1 Беседа, работа в группах  

25 Практика. 

Пиар-

кампания по 

продвижению 

продукта 

1 Беседа, работа в группах  

26 Работа над 

итоговым 

мероприятием 

1 Беседа, работа в группах  

27 Пиар-

кампания по 

продвижению 

фестиваля. 

1 Беседа, работа в группах  

28 Работа над 

итоговым 

мероприятием. 

Консультации. 

1 Коллективная, 

индивидуальная работа 

 

29 Практика. 

Работа над 

итоговым 

мероприятием. 

1 Практика  

30 Практика. 

Работа над 

итоговым 

мероприятием 

1 Практика https://infourok.ru/iz-opita-

raboti-prezentaciya-soc-

rolikov-3369249.html 

31 Мероприятие 

«Фестиваль 

социальных 

роликов» 

1 Коллективная, 

индивидуальная работа 

 

32 Знакомство с 

кинофестивал

ями 

1 Просмотр и анализ видео-

роликов 

 

 Раздел 7. 

Итоговый 

проект(2ч). 

   

33 Создание 

видеопроекта. 

Поздравление 

выпускникам. 

1 Практика  

34 Защита 

проекта 

«Виват, 

выпускники!». 

1 Защита проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

3.1.23 Курс внеурочной деятельности «Я,ты, он, она-вместе целая страна»  
5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятия в рамках Программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих 

личностных и метапредметных образовательных результатов с учетом рабочей программы 

воспитания в общеобразовательных организациях. 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 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. 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории 

и современному состоянию российских гуманитарных наук. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации проектов или 

исследований, осознание важности морально-этических принципов в деятельности исследователя; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления алкоголя, 

наркотиков, курения) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 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 без осуждения; умение осознавать эмоциональное состояние себя 

и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. В 

сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинноследственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с 



 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

задачи; 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. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

выражать 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; 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); самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 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 ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами 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 и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выявлять проблемы 

для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом объекте; 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; различать;  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 свое право на ошибку 

и такое же право другого; принимать себя и других без осуждения 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курс внеурочной деятельности состоит из пяти событий, в каждом из которых отражаются 



 

особенности личностного развития ребенка, его воспитания и социализации. Активная 

социализация осуществляется через овладение представлениями о ценностях, нормах и правилах 

поведения в обществе; формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; приобретение опыта деятельности и поведения в соответствии с ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Событие «Моя школа - мои возможности» направлено на развитие представлений ребенка о школе 

как единой общности, помогающей развить его индивидуальные способности, сформировать 

навыки активной социальной деятельности в коллективе сверстников и взрослых. В основе 

события лежат такие ценности, как жизнь, дружба, сотрудничество, коллективизм и командная 

работа. 

Событие «Моя семья - моя опора» направлено на сохранение семейных ценностей и традиций, 

актуализирует у детей представления о семье как важнейшем социальном институте. Событие 

актуализирует такие ценности, как крепкая семья, милосердие, взаимопомощь и взаимоуважение. 

Событие «Мой выбор - моя ответственность» направлено на развитие умения ребенка делать 

осознанный выбор в разных сферах жизни. В основе данного события лежат такие ценности, как 

справедливость, гуманизм, гражданственность, выбор и ответственность, права и свободы 

человека, приоритет духовного над материальным, высокие нравственные идеалы. 

Событие «Мои знания - моя сила» способствует приобщению детей к миру научного знания, 

формированию навыков познавательной деятельности. Данное событие строится на таких 

ценностях, как знание, достоинство и созидательный труд. 

Событие «Моя страна - моя история» направлено на развитие патриотических чувств детей, 

формирование общероссийской гражданской идентичности. Данное событие способствует 

актуализации у ребенка таких ценностей, как Родина, патриотизм, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу. События включают в себя несколько занятий, каждое из которых состоит из трех 

частей. Первая часть - «информирование»: ребенок получает информацию, формирующую у него 

представления о какой-либо ценности (или группе ценностей), лежащей в основе события. Вторая 

часть - «практика»: в контексте полученной информации ребенку предлагаются практические 

задания, выполнение которых способствует формированию отношения к транслируемой ценности. 

Третья часть - «рефлексия». 

На основании полученной информации и проделанной самостоятельной работы ребенок при 

поддержке педагога делает выводы о полученных результатах. Каждое событие завершается 

итоговым занятием, на котором дети демонстрируют приобретенные ранее знания в совместной 

деятельности, делятся индивидуальным опытом по каждому из занятий, формируют в итоге 

коллективный вывод о значимости всего события для группы (см. рис. 1). 

На итоговом занятии дети заполняют рефлексивные дневники, которые позволяют им 

зафиксировать полученный в событии опыт. Таким образом, в конце учебного года у каждого 

пятиклассника будет иметься собственная брошюра, иллюстрирующая его путь в Программе. 

По окончании всех событий проводится итоговая игра, на которой дети демонстрируют 

полученные в течение учебного года знания и умения, подводят коллективные и индивидуальные 

итоги. 

 

Схема организации события 

 

Занятие 1 Информац

ия 

 практика  

рефлексия 

 опты  ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 

демонстрация индивидуального 

опыта в коллективной деятельности 

 

групповая рефлексия 

Занятие 2 Информац

ия 

 практика  

рефлексия 

 опыт 

Занятие n Информац

ия 

практика  

рефлексия 

 опыт 

 Формирование, развитие и корректировка ценностных ориентаций 

 

Рисунок 1 «Схема организации события» 

 

Таким образом, у пятиклассников происходит построение логической цепочки от собственного 

опыта проживания каждого занятия к ознакомлению с опытом других детей и к формированию 



 

общего отношения классного коллектива к прожитому ими событию. 

Эта логическая цепочка закреплена в названии программы «Я-ты-он-она — вместе целая страна» и 

наглядно демонстрирует особенности протекания активной социализации на практике, когда 

знания и опыт отдельного субъекта, с одной стороны, интегрируются в общее социальное 

пространство, а с другой стороны, дополняют и обогащают опыт самого субъекта новыми 

коллективными знаниями. 

Основными формами взаимодействия педагогов с обучающимися являются: классный час, 

творческая мастерская хакатон, квест-игра, которые направлены на формирование ценностных 

ориентаций в процессе активной деятельности. 

Для проведения занятий по Программе желательно использовать не только учебный кабинет, 

закрепленный за классом, но и другие помещения образовательной организации (спортзал, 

библиотеку, рекреации и т. д.), а также пришкольную территорию. Кроме того, Программа 

предусматривает организацию экскурсий, мастер-классов и других занятий за пределами школы 

на территории социальных партнеров. 

Приветствуется активное участие самих обучающихся в подготовке и проведении занятий 

Программы, а также старшеклассников (наставников), других педагогов школы, родителей и 

социальных партнёров школы. 

Тематическое планирование 

 

Разд

ел 

№ Тема урока Количество 

часов 

Виды и 

формы ВД 

 ЭОР,ЦОР  

«Моя школа — мои возможности» 7 ч 

 1 «Какие мы?» 1 беседа  https://институтвоспи

тания.рф 

/programmy- 

vospitaniya/ooy/progra

mma- aktivnoy-

sotsializatsii/ 

 

 2 «Маршруты нашей  

школы» 

1 беседа    

 3 «Маршруты нашей   

школы» 

1 беседа    

 4 «Подготовка к делу 

«Школьные старты» 

1 беседа    

 5 «Подготовка к делу 

«Школьные старты» 

1 беседа    

 6 «Мы — команда» 1 беседа    

 7 «Мы — команда» 1 беседа    

«Моя семья — моя опора» 5 ч 

 8 «История моей семьи» 1 беседа  https://институтвоспи

тания.рф 

/programmy- 

vospitaniya/ooy/progra

mma- aktivnoy-

sotsializatsii/ 

 

 9 «Семья начало всех 

начал» 

1 беседа    

 1

0 

«Правила счастливой 

семьи» 

1 беседа    

 1

1 

«Правила счастливой 

семьи» 

1 беседа    

 1

2 

«Правила счастливой 

семьи» 

1 беседа    

«Мой выбор — моя ответственность» 9 ч 

 1

3 

«Моя гражданская 

позиция: почему важно 

1 беседа  https://институтвоспи

тания.рф 

 



 

выбирать» /programmy- 

vospitaniya/ooy/progra

mma- aktivnoy-

sotsializatsii/ 

 1

4 

«Свобода и 

ответственность» 

1 беседа    

 1

5 

 «Цифровая грамотность 

и безопасность в сети» 

1 беседа    

 1

6 

 «Безопасное 

использование цифровых 

ресурсов» 

1 беседа    

 1

7 

«Финансовая 

безопасность» 

1 беседа    

 1

8 

 «Планируем бюджет» 1 беседа    

 1

9 

«5 правил финансовой 

грамотности» 

1 беседа    

 2

0 

«Мы выбираем» 1 беседа    

 2

1 

«Мы выбираем» 1 беседа    

«Мои знания — моя сила» 6 ч 

 2

2 

«Чудеса науки» 1 беседа  https://институтвоспи

тания.рф 

/programmy- 

vospitaniya/ooy/progra

mma- aktivnoy-

sotsializatsii/ 

 

 2

3 

 «Чудеса науки» 1 беседа    

 2

4 

«Правильные привычки: 

здоровое питание» 

1 беседа    

 2

5 

«Правильные привычки: 

правила безопасности» 

1 беседа    

 2

6 

«В здоровом теле — 

здоровый дух» 

1 беседа    

 2

7 

 «В здоровом теле — 

здоровый дух» 

1 беседа    

Событие «Моя страна — моя Россия» 5 ч 

 2

8 

 «Аллея памяти» 1 беседа  https://институтвоспи

тания.рф 

/programmy- 

vospitaniya/ooy/progra

mma- aktivnoy-

sotsializatsii/ 

 

 2

9 

«Живет герой на улице 

родной» 

1 беседа    

 3

0 

«Через года, через века 

помните...» 

1 беседа    

 3

1 

«Зарница» 1 беседа    

 3

2 

«Зарница» 1 беседа    

 3

3-

3

Итоговое занятие 

Итоговое занятие 

1 беседа    



 

4 

  Итого: 33 беседа    

 

3.1.24 Курс внеурочной деятельности «Движение первых» в 6-9 классах 
Данная программа реализуется в рамках рабочего плана воспитательной работы первичного 

отделения Движения первых на текущий год. 

 

3.2 Программа формирования базовых учебных действий учащихся 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Программа формирования базовых учебных действий учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее — программа формирования 

БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. 

Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности, обеспечивает достижение личностных и предметных результатов освоения 

АООП. Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Содержание программы включает разделы: 

1. Функции и состав базовых учебных действий, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Формирование базовых учебных действий через содержание учебных 

предметов. 

3. Формирование базовых учебных действий во внеурочной деятельности 

Планируемые БУД по итогам обучения: 

Личностные базовые учебные действия: 

1. Адаптация к новым социальным условиям и в группе детей: различные 

формы самовыражения; способность к сопереживанию; умение выражать свое отношение 

к другим людям; позитивное отношение к сверстникам. 

2. Умение понимать собственное эмоциональное состояние: выражение своих 

чувств и распознавание чувств других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации; накопление опыта проживания эмоциональных ситуаций; 

эмоциональная устойчивость; 

3. Умение правильно воспринимать и оценивать поступки других людей, 

проявлять эмоции и чувства; умение словесно выражать различные эмоции; 

4. Умение использовать выразительные движения и эмоции. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

1. Включение учебного материала в содержание цели учебного действия: 

ориентировка в предмете деятельности; элементы регулировки деятельности по ходу 



 

решения задач; овладение содержательно-предметной стороной деятельности; осознание 

цели деятельности; наличие мотива действий. 

2. Умение наметить ход выполнения действий: умение планировать свою 

работу; самостоятельное выполнение действия; соответствие способа выполнения 

действия мотиву и цели действия; навыки самоконтроля по ходу выполнения самих 

действий; оценка и самооценка своей работы. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

1. Участие в диалоге, используя доступные средства коммуникации, 

преимущественно речевые; умение слушать и понимать речь окружающих. 

2. Овладение коммуникативными навыками в процессе чтения небольших 

текстов учебников, художественных книг; понимание прочитанного. 

3. Умение оформлять свои мысли в устной речи, развивая навыки связной 

устной речи (лексической, грамматико-синтаксической сторон речи) с учетом учебных 

ситуаций и речевых возможностей. 

4. Соблюдение правил культуры речевого общения: умение здороваться, 

прощаться, благодарить, просить о помощи, используя этикетные речевые выражения. 

Познавательные базовые учебные действия: 

1. Ориентировка в учебнике: определение умений, которые будут 

сформированы на основе изучения материала данного раздела. 

2. Ответы на простые вопросы учителя, умение находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнение предметов, объектов: умение находить общие их свойства и 

различия. 

4. Умение группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Умение подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 

тему. 

Система оценки результатов программы 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы. 

Педагоги и специалисты в качестве способа оценки уровня сформированности БУД 

используют метод наблюдения за учебным поведением и поведением учащихся в 

естественных условиях. Объектом организуемого наблюдения становятся конкретные 

проявления БУД конкретного обучающего на каждом из этапов их формирования. 

При оценке уровня сформированности БУД обучающихся анализируются: 

- действия самого ребенка, 

- принятие помощи со стороны взрослого при возникающих трудностях, 

- осознание ребенком результатов своих действий. 

Для оценки сформированности каждого действия используется 10 балльная система 

оценки: 

Б

ал

л 

Сформированность базового учебного действия 

0 действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем 

1 действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, выполняет действие 

вместе с учителем 

2 смысл действия не понимает, не связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, требуется оказание помощи 



 

3 смысл действия понимает частично, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, требуется оказание помощи 

4 смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи 

5 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, при необходимости 

требуется оказание помощи 

6 преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно 

7 способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко 

допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя 

8 способен самостоятельно применять действие, в отдельных случаях допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя 

9 способен самостоятельно применять действие, иногда допускает ошибки, которые 

исправляет самостоятельно 

1

0 

самостоятельно применяет действие в любой ситуации 

Бальная 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. 

Результаты мониторинга заносятся в карту оценки базовых учебных действий при 

освоении АООП (Приложение № 3) 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Раздел 1. Функции и состав базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, 

в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. 

Функции базовых учебных действий: 

- Обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

- Реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

- Формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

- Обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

V-IX классы 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 



 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 

социальную деятельность; бережно относиться к культурно- историческому наследию 

родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать 

доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов 

инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению 

самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Раздел 2. Формирование базовых учебных действий через содержание учебных 

предметов 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) детально 

разработана связь ценностных ориентиров формирования базовых учебных действий с 

образовательными областями и учебными предметами. 

Связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Перечень учебных действия Образовательная 

область 

Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

Осознание себя  как

 ученика, 

заинтересованного посещением 

 школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Математика Математика 

Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Технологии Профильный труд 

Человек и общество Мир

 истории,

 основы 

социа

льной 



 

жизни, история 

Отечества 

Положительное отношение к 

окружающей действительности,

 готовность

 к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Искусство Музыка. Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии профильный труд 

Целостный , ориентированный 

взгляд на 

мир в единстве

 его природной и 

социальной частей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Естествознание Мир природы и человека, 

природоведение, география, 

биология 

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение 

Математика Математика 

Технологии Профильный труд 

Понимание личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

этических нормах и правилах 

поведения в 

современном обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии  профильный труд 

Готовность к безопасному и 

бережному 

поведению в природе и 

обществе 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

 Естествознание Мир природы и человека 

Коммуникативные учебные действия 

Вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель - ученик, 

ученик - ученик, ученик - класс, 

учитель-класс) 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Технологии  профильный труд 

Использовать принятые 

ритуалы социального

 взаимодействия

 с одноклассниками 

и учителем 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Речевая 

практика 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Музыка. Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Обра

щаться 

помощь 

з

а 

по

мощью 

и прин

имать 

Технология  профильный труд 

Искусство Музыка. Рисование 

Математика Математика 

Доброжелательно 

 относиться, 

сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

Технология профильный труд 

Искусство Музыка. Рисование 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Договариваться и изменять свое Язык и речевая Русский язык Чтение Речевая 



 

поведение с учетом поведения 

других участников 

спорной ситуации 

практика практика 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

Регулятивные учебные действия 

Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком 

Язык и речевая 

практика Естествознание 

Математика 

Искусство 

Технология Физическая 

культура 

Русский язык Чтение, 

Речевая практика 

Природоведение География 

Биология 
Ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного помещения) 

Пользоваться учебной мебелью 

Адекватно использовать 

ритуалы 

школьного поведения 

(поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты 

и т. д.) 

 Математика Музыка 

Рисование Профильный труд 

Физическая культура Работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, спортивным 

инвентарем) и организовывать 

рабочее место 

Принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и 

работать в общем 

темпе 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

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 

Передвигаться по школе, 

находить свой 

класс, другие необходимые 

помещения 

Передвигаться по школе, 

находить свой 

класс, другие необходимые 

помещения 

Естествознание Мир природы и человека 

Познавательные учебные действия 

Выделять существенные, общие 

и 

отличительные свойства 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 



 

предметов Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 

Устанавливать видо-родовые 

отношения 

предметов 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека, 

природоведение, география, 

биология 

Делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

Естествознание Мир природы и человека 

Искусство Рисование 

Пользоваться знаками, 

символами, 

предметами заместителями 

Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Устная 

речь 

Математика Математика 

Искусство Музыка. Рисование 

Читать Язык и речевая 

практика 

Русский язык Чтение Устная 

речь 

Естествознание Мир природы и человека 

Писать Язык и речевая 

практика 

Русский язык 

Выполнять арифметические 

действия 

Математика Математика 

Наблюдать; работать с 

информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Язык и речевая 

практика 

Математика 

Изобразительное 

искусство 

Русский язык Чтение Устная 

речь 

Математика Рисование 

 

Раздел 3. Формирование базовых учебных действий во внеурочной деятельности 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями нуждаются в специально 

организованной педагогической работе, направленной на их социализацию и 

формирование навыков практической самостоятельной деятельности. Базовые учебные 

действия обеспечивают им более успешное введение в социум. Поэтому формирование 

БУД продолжается и во внеурочной деятельности, дающей учащимся практические 

жизненные навыки. 

Формирование личностных базовых учебных действий во внеурочной деятельности: 

□ Расширение опыта поведения, учебной деятельности и общения; 

□ Творческая самореализация обучающихся в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; 

□ Позитивное отношение к окружающей ребенка действительности; 

□ Социальное становление обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе; 

□ Активное взаимодействие со своими сверстниками и педагогами. 

При этом во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов базовых учебных действий. 

Средства формирования личностных БУД во внеурочной деятельности 



 

Програм

ма 

Направления формирования личностных БУД 

Программ

а духовно- 

нравственног

о развития 

1. Формирование основ личностной культуры: 

- готовность к эстетическому восприятию окружающей 

действительности, базовые нравственные представления, первоначальные 

представления о некоторых общечеловеческих (базовых), в том числе социальных 

ценностях 

- положительное отношение к своему национальному языку и 

культуре 

2. Формирование основ социальной культуры: 

- чувство причастности к коллективным делам 

- навыки сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем 

- доверие к другим людям; 

- доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им 

3. Формирование основ семейной культуры: 

- уважительное отношение к родителям 

- осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим 

- положительное отношение к семейным традициям и устоям 

Программ

а 

формировани

я 

экологическо

й культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1. Формирование экологической культуры учащихся: 

- способность осмысления экологических образов в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве 

2. Формирования основ здорового и безопасного поведения обучающихся: 

- положительное отношение к ЗОЖ 

- готовность к безопасному и бережному поведению в обществе 

и природе: соблюдение правил дорожного движения, , правил безопасного 

поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в 

экстремальных ситуациях 

Программ

а внеурочной 

деятельности 

1. Формирование аутентичности личности учащихся: 

- умение организовать свой досуг, посещение объединений 

дополнительного образования 

- участие во внеурочных классных и общешкольных 

мероприятиях 

- формирование физической культуры, развитие спортивных 

интересов, задатков и склонностей 

- воспитание интереса к трудовой деятельности, стремления к 

полезному для себя и общества труду 

2. Формирование положительных черт характера и поведения: 

- самостоятельность в выполнении режимных моментов и 

применении навыков личной гигиены 

- способность к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата (спорт, творчество) 

- готовность и умение отвечать за свои поступки на основе 

представлений о правилах поведения в различных ситуациях 

- развитие социально-эмоциональных навыков, навыков 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими 

Формирование регулятивных базовых учебных действий во внеурочной деятельности: 

□ Развитие умения выбирать средства для организации своего поведения; 

□ Совершенствование умения запоминать и удерживать правило, инструкцию во 

времени; 

□ Развитие навыков планирования, контроля и выполнения действий по 



 

заданному образцу, правилу, с использованием определенных норм; 

□ Совершенствование способности предвосхищать промежуточные и конечные 

результаты своих действий, а также возможные ошибки; 

□ Развитие умения начинать и заканчивать действие в нужный момент; 

останавливать ненужные реакции. 

В ходе организации внеурочной деятельности необходимо предоставлять каждому 

ребенку различную степень помощи (условия, при которых оказывается помощь, 

содержание помощи), что позволяет расширить зону ближайшего развития обучающихся. 

Формирование коммуникативных базовых учебных действий в силу своего 

универсального, то есть максимально обобщенного характера, естественным образом 

распространяются на всю внеурочную деятельность, в процессе которой уместны 

дискуссии и работа учеников требует координации разных точек зрения в ходе 

достижения общего результата. Актуальная проблема заключается в подборе содержания 

и разработке конкретного набора наиболее эффективных заданий. В зависимости от 

целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося во 

внеурочной деятельности можно использовать: праздники; конкурсы; экскурсии; 

путешествия; викторины; исследования; практикумы. 

Формирование познавательных базовых учебных действий во внеурочной 

деятельности: 

□ Умение сравнивать объекты по критериям; 

□ Умение выделять существенные и несущественные признаки; 

□ Умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

□ Умение классифицировать объекты. 

Для решения данных задач возможно использование методов сравнения, 

классификации, установления причинно-следственных связей для углубления 

представлений об изучаемых объектах; приема составления целого из частей, 

самостоятельного достраивания недостающих данных; использование заданий 

компетентностного характера, например, с недостающими данными. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Специфика реализации программы формирования БУД, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектульными нарушениями) заключается в такой постановке целей и 

построении содержания образовательной деятельности, которые обеспечивают 

становление соответствующих учебных действий и способствуют коррекции 

интеллектуальных нарушений и становлению личностного развития обучающихся. Для 

этого педагоги и специалисты продумывают последовательность реализации программы и 

подбирают технологии формирования БУД. 

Подбор технологий формирования базовых учебных действий, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе 

анализа уровня и особенностей формирования базовых учебных действий каждого 

обучающегося. 

Уровни сформированности базовых учебных действий обучающихся 

Уровн

и 

Содержание критериев оценки 

сформ

иро- 

ванно

сти БУД 

Личностные 

БУД 

Регулятивн

ые БУД 

Коммуникативные 

БУД 

Познавательн

ые БУД 

Низки

й 

Отсутствие Отсутствие Преимущественно Действия с 

 представлений 

о 

умений 

управлять 

невербальное 

общение 

предметами на 

уровне 

 нормах и собой,  случайных 



 

правилах полная 

 поведения, 

действие 

зависимост

ь от 

 манипуляций 

 по 

подражанию 

взрослого   

Ниже Выполнение 

норм и 

Овладение Проявление 

активности как 

Использовани

е 

средне

го 

правил при 

наличии 

элементарн

ыми 

реакция на 

активность 

предметов в 

соот- 

 внешнего 

контроля 

навыками партнера по 

общению 

ветствии с их 

  самообслу

живани 

 функциями 

  я с 

помощью 

  

  взрослого   

Средн

ий 

Соблюдение 

основных 

Овладение Умение поддержать 

общение, 

Умение 

соотносить 

 норм общения 

в при- 

жизненно организованное 

другими 

причины и 

следствия 

 вычных 

ситуациях 

важными  собственных 

  навыками  действий с 

    предметами 

Выше Самостоятельн

ая 

Овладение Умение вступить в 

общение 

Умение 

вариативно 

средне

го 

организация 

по- 

широким по собственной 

инициативе, 

использовать 

опыт 

 ведения в спектром поддержать разговор предметной 

дея- 

 соответствии с социально-  тельности в 

 нормами 

поведения в 

бытовых 

умений 

 соответствии 

с 

 привычной 

ситуации 

  ситуацией 

Высок

ий 

Умение 

соблюдать 

Самостоя- Умение организовать Умение 

предотвра- 

 нормы и 

правила в 

тельность в общение в 

соответствии со 

щать 

нежелательные 

 новой 

обстановке 

выборе 

способов и 

сложившейся 

ситуацией, соб- 

последствия 

  средств, ственными 

потребностями и 

собственных 

  обеспечива

ющих 

потребностями 

партнера по 

действий 

  собственны

е 

общению  

  потребност

и 

  

Подобная характеристика позволяет обосновать индивидуализацию приемов и 

технологий работы с каждым ребенком в процессе реализации программы формирования 

БУД. 



 

Для детей, демонстрирующих преимущественно низкий уровенъ сформированности 

базовых учебных действий, необходим подбор более доступного содержания обучения, 

совместные со взрослыми формы деятельности. 

При преобладании уровня ниже среднего целесообразна организация поэтапного 

обучения и проверки результатов деятельности совместно со взрослыми. 

Дети, проявляющие в основном средний уровень сформированности базовых учебных 

действий, нуждаются в использовании приемов максимальной активизации, например, 

объяснение 

«глаза в глаза», использование образцов, иллюстраций, схем, алгоритмов, совместный 

со взрослыми контроль результатов. 

Для детей, демонстрирующих уровень сформированности базовых учебных действий 

выше среднего, важно организовать образовательный процесс так, чтобы у них появлялась 

возможность максимально использовать речь для контроля и проверки качества 

выполнения заданий. 

Дети, проявляющие высокий уровень сформированности базовых учебных действий, 

нуждаются в отборе содержания заданий для сохранения интереса и привычки 

прикладывать усилия при выполнении деятельности. 

Технологии формирования базовых учебных действий 

В процессе обучения, при освоении содержания разных учебных дисциплин для 

формирования личностных базовых учебных действий могут быть использованы 

разноплановые формы работы, виды заданий: 

□участие обучающихся в доступных по содержанию образовательных мини-проектах, 

мини- исследованиях; 

□выполнение обучающимися творческих заданий; 

□участие ребят в коллективном обсуждении конкретной ситуации; 

□участие обучающихся в оценке событий, фактов, явлений окружающей 

действительности; 

□участие обучающихся в анализе и подведении итогов урока, занятия; 

□оформление обучающимися индивидуального дневника достижений. 

Во внеурочной работе для формирования личностных БУД, обучающихся 

используется метод примера взрослых (педагогов, родителей), осмысление примеров 

духовно-нравственного поведения героев (истории, культура, религии, искусстве, 

литературе). Важно проводить с обучающимися целенаправленную просветительскую 

работу. Эффективным средством формирования личностных БУД во внеурочной 

деятельности является метод социальных проб – включение в посильное решение 

проблем школьного коллектива, семьи, города, микрорайона, участие в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых. При этом могут быть 

использованы следующие формы организации внеурочной деятельности: ролевые 

(сюжетно-ролевые) игры, занятия, развивающие ситуации; общественно полезная 

практика; спортивные игры, соревнования; тематические дни и недели; занятия в кружках; 

прогулки, походы, экскурсии; тематические беседы, праздники, мини-проекты, конкурсы, 

акции и т.д. 

Используется технология игровой терапии, основная цель которой — помочь ребенку 

выразить свои переживания наиболее приемлемым для него образом — через игру, а 

также проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуаций, 

«отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе. Рисунок — важный элемент 

психокоррекционной работы, позволяющий ребенку быть собой, свободно выражать свои 

чувства и переживания, мечты и надежды. Рисуя, ребенок перестраивает свои отношения 

в разных ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми неприятными, 

травмирующими образами. Танцевальная терапия способствует снятию тревожности и 

эмоционального напряжения, развитию воображения, творческой фантазии, 

формированию интонационной выразительности речи. Куклотерапия – проигрывание 



 

детских сказок, басен с помощью кукол – позволяет учащимся научиться выражать и 

показывать свое эмоциональное состояние, развивает навыки общения и взаимодействия. 

Дети учатся вербализации своих эмоциональных переживаний, открытости в общении с 

другими детьми и взрослыми. 

Приемы и упражнения, направленные на формирование регулятивных базовых 

учебных действий: Упражнение «Планировщики» направлено на развитие привычки 

заранее планировать и продумывать предстоящие действия. Задание «Календарь на 

месяц» также направлено на развитие навыков программирования своей деятельности. 

Упражнение «Схема-план» направлено на развитие умения читать рисуночные или 

написанные планы, действовать по плану самостоятельно, 

корректировать планы, составлять алгоритмы выполнения плана, находить ошибки в 

алгоритмах, решать задачи планирования, рисовать-прокладывать маршруты, составлять 

план по рассказу и рассказ по плану. Упражнение «Мой портфель» направлено на 

развитие делополагания. Задание 

«Проверь себя» обеспечивает развитие самоконтроля и проводится в конце изучения 

каждого учебного раздела. 

Важным компонентом регулятивных базовых учебных действий является самооценка. 

Ребенка необходимо учить оценивать свои действия постоянно. Для этого можно 

использовать специальный алгоритм вопросов, на которые отвечает ученик: Что нужно 

было сделать в этой задаче (задании)? Какая была цель, что нужно было получить? 

Удалось получить результат? Найдено решение, верный ответ? Справился полностью 

правильно или с незначительной ошибкой (какой, в чем)? Справился полностью 

самостоятельно или с небольшой помощью (кто помогал, в чем)? Для развития 

самооценки полезно использовать действенный прием «Неоконченные предложения для 

самоанализа», который может применяться как в письменной, так и в устной форме. 

Для формирования коммуникативных базовых учебных действий используются 

разнообразные технологии: 

- Проектная деятельность, позволяющая организовывать взаимодействие в 

группе; предвидеть последствия коллективных решений; оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи; отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, осуществлять 

рефлексию собственной деятельности. 

- Исследовательская деятельность, обеспечивающая решение следующих задач: 

умение работать в группе; умение слушать собеседника и вступать с ним в продуктивный 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; задавать вопросы, умение 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

- Частичное использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий обеспечивает: знание и понимание простых информационных объектов: текст, 

рисунок, аудио- и видеофрагменты; умение фиксировать и записывать текстовую и 

графическую информацию; умение создавать сообщения и редактировать их; владение 

приемами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами; умение осуществлять коммуникацию доступными электронными ресурсами: 

электронной почтой, чатом, форумом, аудио- и видеоконференцией и пр. 

Целенаправленная работа по формированию коммуникативных БУД, обучающихся 

включает: знакомство с правилами ведения диалога; формирование привычки 

пользоваться в диалоге не одним словом, а «длинными фразами» (четыре-пять слов); 

включение на первых порах опорных клише, чтобы в дальнейшем было легче перейти к 

непосредственному высказыванию и приобрести более полную свободу в своем 

словотворчестве. В качестве основы для формирования коммуникативных БУД 

необходима организация работы в парах, в группах разного возрастного состава. Для того 

чтобы научить детей общаться и взаимодействовать, необходимо вводить определенные 

правила или нормы работы в паре/группе. 

Разнообразные задания и упражнения обеспечивают развитие познавательных 



 

базовых учебных действий. Для развития мыслительных операций, навыков, внимания, 

памяти используются задания: «Найди картинку» способствует развитию зрительного 

сосредоточения, внимания. «Цветная сказка» развивает навыки работы с условными 

схемами. «Вордбол» обеспечивает формирование мыслительных операций. «Чей узор 

лучше?» (графический диктант) дает возможность развивать у учащихся внимание, 

память, пространственную ориентировку. 

«Найди предметы одного цвета» направлено на внимание, быстроту реагирования, 

зрительное сосредоточение. «Раскрась правильно» способствует формированию умения 

выделить свойство предмета, его отдельные характеристики, организовать свои действия 

на основе заданного учителем образца.   «Шумящие   коробочки»   способствует   

развитию   слухового   восприятия,   внимания. 

«Шершавые дощечки» направлено на развитие тактильных ощущений. «Расставь 

слова» способствует развитию ассоциативного мышления, внимания [8]. 

 

 

3.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получающих общее образование (далее ‒ Программа 

(Вариант 1)) является обязательной частью адаптированной основной образовательной 

программы общего образования детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

        Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-p) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 

2025 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г.№ 

2945-p), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-

р), Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20», ФАООП УО ИН, Федеральной адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Минпросвещения России от 24.11. 2022 № 

1026). 

Программа воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 (далее ФГОС УО). 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники Учреждения, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Учреждения. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые 

основы воспитания обучающихся в Учреждение определяются содержанием российских 

гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из которых 

закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Программа воспитания: 



 

• предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в Учреждении; 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе Совета родителей (законных 

представителей); 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; предусматривает историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогический коллектив 

Учреждения на совместную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, 

поддерживает традиционную для отечественной сферы образования нравственную, 

гуманистическую основу, приоритет воспитательных задач над узко прагматическими, а 

именно: приоритет в формировании и развитии жизненной компетенции обучающихся с 

умственной отсталостью, всестороннего развитии личности с целью социализации, 

интеграции в общество. 

Рабочая программа воспитания обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) призвана помочь обучающимся легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) максимально раскрыть 

личностный потенциал с опорой на признанные общечеловеческие ценности и смыслы; 

быть готовыми к активному диалогу с социумом с учетом взаимного уважения и 

разделенной ответственности; проявлять максимально возможную самостоятельность в 

поступках, суждениях, частной и общественной жизни. 

В Приложении к Программе воспитания обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) приведен ежегодный 

календарный план воспитательной работы, являющийся ее обязательным компонентом. 

Календарный план разрабатывается и обновляется каждый учебный год. 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенности организуемого в образовательной   

организации воспитательного процесса 

 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» является средней общеобразовательной школой. В 

соответствии с требованиями ФГОС школа реализует основные общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, адаптированные общеобразовательные программы для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. вариант 1), задержкой 

психического развития (вариант 7.2.), тяжелыми нарушениями речи (5.1.). 

Школа расположена в сельской местности. Большим плюсом для нашего села и 

школы является близость к г. Барнаулу (51 км) и г. Новоалтайску (31 км). Близкое 

расположение к краевой столице и г. Новоалтайску  делает доступным для обучающихся 

музеев, театров, кинотеатров. Несомненно, это положительно сказывается на организации 

воспитательного процесса. 

Социокультурное окружение школы – это учреждения культуры, здравоохранения, 

правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена на формирование 

законопослушного, активного, здорового гражданина страны. Географическая близость и 

созвучность целей деятельности позволяет Школе выстраивать партнерские отношения с 

данными учреждениями через организацию тематических встреч, занятий, экскурсий, что 

повышает эффективность организуемой в школе воспитательной работы. 



 

МБОУ "Сорочелоговская СОШ" является небольшой. Основной контингент учащихся 

– дети из благополучных семей, нацеленные на получение качественного общего 

образования. Также в Школе обучаются дети с особыми образовательными 

потребностями, обучающиеся с ОВЗ и находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Состав ученического коллектива стабильный. 

Двое обучающихся с умственной отсталостью учатся в классе с нормотипичными 

обучающимися, один ребенок имеет надомную форму обучения,  но занятия проводятся в 

школе. Все ребята являются активными членами классного коллектива: принимают 

участие в воспитательных и праздничных мероприятиях класса и Школы, участвуют в 

конкурсах различных уровней, очень часто занимают призовые места.  

Школа продуктивно  сотрудничает с родителями (законными представителями)  

обучающихся с УО: родители (законные представители) привлекаются для участия в 

воспитательных мероприятиях, для них проводятся индивидуальные консультации 

педагогов.             

Самый большой воспитательный потенциал школы заключен в педагогическом 

коллективе, который в равной степени состоит из педагогов  со стажем и молодых 

специалистов. Из 16 педагогов 3 учителя имеют высшую педагогическую категорию, 12 - 

первую педагогическую категорию, 1 - соответствие занимаемой должности. 

Многолетний опыт педагогов-стажистов и свежий взгляд молодых специалистов 

позволяют организовать в школе интересную, многоплановую воспитательную работу, 

которая позволяет раскрыть личности обучающихся, реализовать их потенциал, 

реализовать потребности. 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на следующих принципах: 

1) культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех 

участников воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью, самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и его семье; 

2) ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

З) здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и 

укрепление ценности здоровья, здорового образа жизни; 

понимание ребенком собственных возможностей и умением грамотно обходиться 

ограничениями; 

4) реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли 

обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

5) организация основных совместных дел, образовательных событий, 

мероприятий, включающих обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы; 

6) последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, 

включая братьев и сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих 

дел, событий, мероприятий; 

7) системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной 

работы как условия ее реализации; 

8) поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, 

способностей обучающегося опираться на собственныезнания и умения; бытовая и 

социальная компетентность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

Ключевой фигурой  воспитания в Школе является классный руководитель, 



 

реализующий по отношению к обучающимся защитную,                           личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

МБОУ «Сорочелогвсякая СОШ» обеспечивает проведение занятий с педагогом - 

дефектологом, педагогом - психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы,  психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливает использование специальных 

учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие 

тетради на печатной основе, включая Прописи. 

В МБОУ «Сорочелоговская СОШ» создана необходимая  нормативная правовая база 

образования обучающихся с умственной отсталостью       (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Цель и задачи воспитания 

 

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек. 

В соответствии с этими ценностями и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования, цель воспитания обучающихся в МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ»: 

1) усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) развитие позитивного отношения обучающихся к общественным 

ценностям (в развитии их социально значимых отношений); 

3) приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям 

4) опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (в приобретении ими опыта осуществления социально значимы 

дел). 

      Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели 

предполагает, прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в 

личностных образовательных результатах, обучающихся с умственной отсталостью, а не 

единый уровень воспитанности. В этой связи с этим в Учреждении скоординированы 

усилия всего коллектива, вовлечены в воспитательную работу семьи обучающегося и 

значимые для него люди. 

   Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей 

обучающихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 

    В воспитании обучающихся Учреждения целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью 

социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

будущем. 

        Приоритетные ценностные отношения: 

 



 

1) к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослыми 

обучающимся; 

2) к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности 

в завтрашнем дне; 

З) к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно 

значимых задач, жизненных целей; 

4) к формированию особой культуры — культуры здоровьесбережения; 

5) к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и 

культуру которой необходимо знать, уважать и сохранять; 

6) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

7) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с другими людьми; 

8) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

9) к мировой и отечественной культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее 

достижению. Такими задачами являются: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел и событий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

образовательной организации; 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

организации дополнительного образования, реализовывать их воспитательные 

возможности, вовлекать педагогических работников дополнительного образования в 

обсуждение совместной воспитательной работы; 

• использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, 

поддерживать использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекционно-

развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля 

и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и 

способов их решения; 

• развивать взаимодействие между педагогическими работниками и 

последовательность в решении воспитательных задач; 

• развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, 

опираясь на традиции образовательной организации; выявлять и поддерживать детские 

инициативы и самостоятельность; 

• организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; организовывать раннюю 

профориентационную работу с обучающимися, знакомить с миром современных 

профессий; 

• развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и 

коммуникативную среду образовательной организации и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  



 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся, развитие насыщенной школьной жизни. 

 

РАЗДЕЛ 4. Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания 

 

Программа воспитания является обязательной частью АООП О УО (ИН) МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ», и ожидаемые результаты учитывают взятый за основу системно-

деятельностный подход. В рамках данного подхода цель воспитания описана не через 

задачи педагогического работника, а через планируемые личностные результаты 

обучающихся. 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, 

а именно: 

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

Родину; 

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

других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками,

 используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, проявление социально значимых мотивов

 учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

РАЗДЕЛ 5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе 

запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и 

содержание воспитательной работы в рамках определенного направления деятельности в 

школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 



 

средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МБОУ «Сорочелоговская СОШ» представлена в рамках 

основных (инвариантных) модулей: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности» в рамках двух направлений: 

коррекционно-развивающих занятий; 

общеразвиващих занятий в соответствии с основными направлениями: 

«Сотрудничество с семьей обучающегося», «Знакомство с профессиями». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела и события», 

«Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды», 

«Взаимодействие с социальными партнерами». 
 

5.1 Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор): 

• организует работу по созданию коллектива (группы); 

• осуществляет индивидуальную воспитательную работу с 

обучающимися; 

• взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами 

коррекционно-развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, 

работающими с обучающимися данного класса (группы); 

• выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

• включает в совместную воспитательную работу родителей (законных 

представителей) обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер 

обучающегося при подготовке открытых мероприятий, образовательных событий и иных 

значимых мероприятий; 

• совместно с администрацией образовательной организации планирует 

взаимодействие с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и 

объединениями лиц с инвалидностью. 

 Воспитательная работа с классом (группой): 

• инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных 

ключевых делах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося совместных дел с другими обучающимися его класса: (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие, с одной стороны, - вовлечь в них 

обучающихся с разным уровнем потребностей и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

• проведение циклов классных часов как плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, основанного на 

принципах уважительного отношения к личности обучающегося, его интересов и 

склонностей, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями (законными представителями); празднования в классе (группе) дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, микромероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса на доступном ему уровне; 

• выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся 



 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в образовательной 

организации; 

• развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах 

самообслуживания, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; 

развитие внутриклассного наставничества и тьюторства. 

 Индивидуальная воспитательная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

(группы) через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями (законными представителями) обучающихся, с 

другими педагогическими работниками и специалистами, работающими с обучающимися; 

• поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем и задач (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, 

выбор профессии и дальнейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема 

преобразуется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

• индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), 

направленная на формирование их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса (группы); 

через включение в тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе (группе). 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса 

(группы): 

• регулярные консультации классного руководителя, воспитателя с 

учителями- предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Взаимодействие с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 



 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса, группы; 

• организация на базе класса, группы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

5.2. Модуль «Школьный урок» 

 Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой 

обучающихся, объединенной в класс: 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся 

и их реальным возможностям форм организации: дидактических материалов, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; работы в парах, которая 

помогает обучающимся получить опыт взаимодействия с другими обучающимися. 

Следует отметить, что особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью, а также индивидуальные особенности, семейная ситуация напрямую влияют 

на выбор учителем образовательных технологий и методик урока. Воспитательный 

компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных педагогических 

техник, а постепенным и последовательным введением того или иного принятого 

обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля 

коммуникации его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, 

рабочей атмосферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающимися, 

искренней заинтересованностью педагогического работника в успехах обучающихся, 

оказания им поддержки, педагогической чуткостью и профессионализмом; 

• введение отдельных предметов, способствующих формированию у 

обучающихся представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира 

(традиционные предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также 

"Финансовая грамотность", "Безопасное поведение в сети"); 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

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

значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

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

• использование на уроке адекватных коммуникативных и 

коммуникационных (цифровых) технологий, отвечающих особым потребностям и 

возможностям обучающихся с умственной отсталостью; 

• организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках 

урочной деятельности. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

o использование воспитательных возможностей   содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся примеров 

• ответственного, гражданского поведения, российских традиционных 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 



 

o включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

o включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

o выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

o 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; 

o применение интерактивных форм учебной работы— 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строитьотношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; 

o побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

o организацию шефства мотивированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

o инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников, 

педагогических работников дополнительного образования и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля: 

• ведение совместных "педагогических дневников", "методических 

копилок", например, в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в 

которые заносятся успехи, достигнутые ребенком, педагогические находки, 

предпочитаемые обучающимися способы работы, адаптированные дидактические и 

стимульные материалы, привлекательные для конкретных обучающихся; 

• разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так 

называемых "бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов 

коррекционно-развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-

развивающих задач. 

5.3. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

− создание и деятельность в Школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Общешкольный родительский комитет, родительские активы 

классных коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 

обучения; 

− тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо 

направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем; 



 

− организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

− Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

− информирование родителей (законных представителей) о жизни 

школы, актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через 

сообщество Школы в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники» чаты в 

мессенджерах; 

−  обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога 

интересующих родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

− участие в деятельности Родительского патруля (безопасность на 

водоёмах) – в течение летних каникул, комиссии родительского контроля организации и 

качества питания обучающихся (еженедельно); 

− реализацию программ родительского просвещения «Школа 

ответственного родительства»; 

− организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

 Внеурочная деятельность включает в себя коррекционно- 

развивающие занятия и общеразвивающие курсы. 

Коррекционные и коррекционно-развивающие занятия являются неотъемлемым 

компонентом АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Для успешной коррекционной работы во внеурочную деятельность включены 

следующие коррекционно – развивающие занятия, которые дополняют и расширяют 

возможности обучающихся с легкой умственной отсталостью, способствуют успешному 

овладению программным материалом: 

• Коррекционные занятия с логопедом (1-9 кл.); 

• «Ритмика» (1-4 кл.); 

• Коррекционные занятия с учителем - психологом (1-9 кл.); 

• Поделки-самоделки (1-9 кл.) 

• Коррекционные занятия с учителем – дефектологом (1-9 кл.) 

• Коррекционные  занятия с социальным педагогом (1-9 кл.) 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опытучастия в социально значимых делах; 

формирование в курсах детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 



 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий общеразвивающей направленности: 

Направленность курса 1-4 классы 5-9 классы 

Информационно-

просветительские занятия, 

занятия  патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

Марафон «Школа реальных 

дел» 

«Россия - мои горизонты» 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

Факультатив 

«Функциональная 

грамотность» 

Факультатив «Функциональная 

грамотность: учимся для 

жизни» 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Факультатив  «Этика: 

азбука добра» 

 

Факультативы: «Учимся 

работать с текстом» 

«Умей вести за собой» 

«Экологичный образ жизни» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 «Прикладно-

ориентированная 

физическая культура» 

Клуб «Здоровячок» 

Художественная студия 

«Веселый карандаш» 

Художественная студия 

«Чудеса аппликации» 

«Азбука медиакультуры» 

«Ландшафтный дизайн» 

Клуб «Олимпийский» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

«Орлята России» «Движение первых» 

 «Я, ты, он, она  - вместе целая 

страна» 



 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

Модуль «Знакомство с профессиями» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в   себя  профессиональное 

 просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных  проб

 школьников. Задача  совместной деятельности педагога 

и семьи обучающегося- подготовить школьника к требованиям современного рынка 

труда, с учетом объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и 

перспектив бедующей трудовой занятости. Создавая профориентационно  значимые

 проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• Программу курса внеурочной деятельности «Россия-мои горизонты», 

направленного на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия Алтайского края, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- тренировочных задач, 

участие в профессиональных пробах; (Шоу профессий, Билет в будущее,                     Проектория и др) 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные на 

формирование личностных результатов обучающихся: Неделя безопасности дорожного 

движения, Неделя «Мы за ЗОЖ!», Неделя народного искусства и российской культуры, 

Неделя правовых знаний, Месячник военно-патриотического воспитания; Неделя 

профориентации, Декада безопасности. 



 

− ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

− участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым событиям в 

России, мире: «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Час Земли», «Окна Победы» и др.); 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения аттестатов, 

праздник «Прощание с начальной школой»; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации; 

− мероприятия благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, флешмобы; акции по 

благоустройству и оформлению школьной территории, оформление тематических 

экспозиций.  

− участие во Всероссийских онлайн - уроках;  

− через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на уровне 

Школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

оформителей, 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 с последующей корректировкой 

организации взаимодействия с обучающимися. 

5.7. Модуль «Организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

− организацию и проведение церемоний выноса и заноса 

государственного флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных мест 

почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 

науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

− организацию работы школьного радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, объявления); 

− поддержание, использование в воспитательном процессе памятной доски; 



 

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (лестничный 

пролёт, рекреации), сообщества школы в социальных сетях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания,  фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга; 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

− деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов, пришкольной 

территории; 

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн, 

интерактивные локации); 

− публикацию тематических постов в сообществе школы  на страницах в 

соц. сетях (новости, полезная информация, информация патриотической и гражданской 

направленности); 

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

5.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами Школы1; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в Школе учебным предметам, 

курсам, модулям; 

− экскурсии на предприятия села Сорочий Лог; экскурсионные поездки в 

другие города и местности, организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− посещение учреждений культуры г. Новоалтайска, Барнаула; 

− 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. 

5.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной  среды в Школе предусматривает:  

− участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

 

1 П. 2.2.11. 



 

− мероприятия в рамках недель безопасности дорожного движения; 

− организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

− мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 

службы, школьной службы примирения; 

− создание в Школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   

− профилактические мероприятия с участием ОГИБДД ОМВД России по 

Первомайскому району Алтайского края, МО МВД России, ПДН и КДН; 

− индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

− инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся; 

− тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних 

(согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использование материалов 

Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

− психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное поведение и др.). 

− индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия (в том числе комплексных индивидуальных 

программ сопровождения обучающихся из категории «СОП»); 

− профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

− включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика 

вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; 

безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

− мониторинг деструктивных проявлений обучающихся; 

− включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия объединений дополнительного образования; 



 

− организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

5.10. Модуль «Социальное партнёрство» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

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. 

Социальными партнерами МБОУ «Сорочелоговская СОШ» являются: 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  

Сорочелоговская библиотека 

Первомайского района Алтайского 

края 

Тематические мероприятия на базе библиотеки. 

 

МБУ 

ДО ДЮСШ Первомайского района 

Алтайского края  

Проведение муниципальных этапов спортивных 

соревнований Организация спортивных 

мероприятий. 

МБУДО «ЦТДМ «Созвездие»  

 (на основании договора о 

сотрудничестве) 

Организация проведения на базе Школы занятий 

объединений дополнительного образования  

«Юный журналист», «Я лидер», 

«Бумагопластика», «Светофор», «Феникс», 

«Юнармия», «Школьный театр» 

Организация муниципальных конкурсов, 

фестивалей. 

ГИБДД МО МВД России 

 (на основании совместного 

плана работы) 

 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад дорожной безопасности. 

МО МВД России (на основании 

совместного плана работы) 

Занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия в рамках 

реализации ИПРов. 



 

МБУК "Сорочелоговской 

КДЦ"  

 

Проведение совместных мероприятий, акций. 

 

 

Сорочелоговской ФАП ФЛ 

КГБУЗ "Первомайская центральная 

районная больница имени А.Ф. 

Воробьева" 

Проведение профилактических бесед по 

формированию навыков здорового образа жизни 

профилактике вредных привычек. 

Организация мед.осмотров обучающихся. 

 

5.11. Модуль «Школьный спортивный клуб «Сорочий» 

 Реализация воспитательного потенциала школьного спортивного клуба 

предусматривает:  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся; 

- организацию активного спортивно-оздоровительного отдыха (профильная смена в 

пришкольном летнем оздоровительном лагере, туристические походы и т.д.); 

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение оздоровительной 

работы в образовательной организации; 

- проведение работы по формированию здорового образа жизни. 

 

РАЗДЕЛ 6. Самоанализ воспитательной работы 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогического коллектива МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» 

Анализируется деятельность методических служб образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ «Сорочелоговская СОШ», являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей,а качественных — таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими целей и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как социального воспитания, в котором участвует семья, 

образовательная организация и другие социальные институты, так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Основными направлениями   анализа   организуемого   в   МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» воспитательного процесса, являются: 

1) «Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся 

во взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью». 

2) «Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной 

организации». 

Школа каждый год выбирает одно из направлений анализа воспитательной среды 

образовательной организации, реализую 

щей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. Это 



 

следующие направления: 

работа с   родителями   (законными   представителями),   семьями, 

воспитывающими обучающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных 

братьев и сестер; 

• развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной 

организации; 

• анализ характера общения обучающихся друг с другом и 

педагогического работниками, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

• наличие и эффективность сетевого и межведомственного 

вхаимодействия; 

• развитие этетической предметно-пространственной и социальной 

безбарьерной среды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации 

этого направления; 

• развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) В 

образовательной организации как между обучающимися, так и между педагогическими 

работниками. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается 

инструмент анализа и способы интерпретации. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, педагогом-дефектологом, педагогом-

логопедом,  социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития обучающихся является педагогическое  наблюдение. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением                                    которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом Школы. 

 

 

3.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) направлена на создание системы комплексной 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи учащимся с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими адаптированной основной общеобразовательной 

программы, преодоление и (или) ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

Программа предусматривает создание в общеобразовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 



 

Цель программы коррекционной работы - обеспечение успешности освоения 

учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы через организацию 

комплексного психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Задачи программы коррекционной работы 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной 

имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

-осуществление комплексного индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организация индивидуальных и групповых занятий для учащихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- осуществление сетевого взаимодействия в процессе коррекционно-

развивающей работы и социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого- педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с воспитанием, обучением и развитием. 

Принципы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие основные 

принципы: принцип приоритетности интересов учащихся, принцип системности 

направлений коррекционной работы, принцип непрерывности проведения коррекционной 

работы, принцип вариативности программ коррекционной работы, принцип единства 

психолого-педагогических и медицинских средств обеспечивающих взаимодействие 

специалистов, принцип сотрудничества с семьей. 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учётом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приёмов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учётом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учётом 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 семьёй основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребёнка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

Коррекционная работа с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) интегрирует урочную и внеурочную деятельность и реализуется: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса, использование коррекционно-образовательных технологий, 



 

методов и приемов обучения (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 (психокоррекционные, логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- в процессе комплексного взаимодействия педагогов и специалистов 

образовательного учреждения. 

Система оценки результатов освоения программы 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится педагогами и 

специалистами по итогам учебного года. Результаты мониторинга подводятся на 

заседании школьного психолого-педагогического консилиума (ППк). 

Оценка образовательных достижений освоения программы коррекционной работы 

осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале: 

- от 1 до 10 баллов в зависимости от уровня индивидуального развития учащихся; 

- от 0 до 3 баллов в зависимости от динамики достижений учащихся. 

Освоение курсов коррекционно-развивающей области предполагает достижение 

учащимися предметных и личностных результатов, овладение базовыми учебными 

действиями. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием курсов 

коррекционно-развивающей области учебного плана (психокоррекционные, 

логопедические занятия и занятия ритмикой) и оцениваются ведущим педагогом с 

использованием разработанного диагностического материала. Предметные результаты 

определяют два уровня: минимальный и достаточный, отражаются в индивидуальных и 

групповых картах оценки предметных результатов учащихся на начало и конец учебного 

года. 

Личностные результаты предполагают оценку продвижения ребенка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями по программам курсов коррекционно-

развивающей области и оцениваются методом экспертной группы, т.е. коллегиально 

педагогами, ведущими коррекционно-развивающие занятия и фиксируются один раз в 

полугодие в соответствующем протоколе и картах личностных результатов освоения 

АООП учащимися. 

Оценка уровня сформированности БУД учащегося проводится в конце учебного года 

с использованием бальной шкалы, результаты заносятся в карту оценки БУД при 

освоении АООП учащимися. 

Планируемые результаты реализации курсов коррекционно-развивающей области 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер, уточняются и конкретизируются с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся. Достижения обучающихся 

рассматриваются в динамике с учетом предыдущих достижений обучающихся. 

В итоге реализации программы коррекционной работы планируются достижения 

следующих результатов: 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны знать: 

звуки и буквы (гласные и согласные, ударные и безударные, твердые и мягкие, 

звонкие и 

глухие); 

алфавит; 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 



 

названия частей речи; 

наиболее распространённые правила правописания слов; обобщающие названия 

изученных групп предметов. 

Учащиеся должны уметь: 

различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, звонкие и глухие, обозначать 

их на 

письме;  

обозначать мягкость согласных буквой ь; 

писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов; разбирать 

слова по составу; 

различать части речи; 

строить простое распространённое предложение, простое предложение с 

однородными 

членами, сложное предложение; писать изложение, сочинение. 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); пользоваться различными 

предлогами в устной и письменной речи; связно высказываться устно, письменно (с 

помощью логопеда). оформлять деловые бумаги. 

Достаточный уровень 

Учащиеся должны знать: алфавит; 

звуки и буквы (гласные и согласные, ударные и безударные, твердые и мягкие, 

звонкие и 

глухие); 

наиболее распространённые правила правописания слов; название частей речи, их 

значение, использование их в речи; 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

обобщающие названия изученных групп предметов. 

способы проверки написания гласных и согласных в корне слов (путём изменения 

формы 

слова); 

Учащиеся должны уметь: 

писать под диктовку текст с соблюдением знаков препинания в конце предложения; 

различать предлоги и приставки; 

разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 

проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

различать части речи; 

строить простое распространённое предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное предложение; 

писать небольшие по объёму изложения и сочинения творческого характера; связно 

высказываться устно и письменно (по плану). 

оформлять все виды деловых бумаг. 

 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

5-9 классы 

Минимальный уровень: 

• основные цвета цветового спектра 

• подбирать оттенки к цвету с помощью 

• показывать геометрические фигуры: многоугольник 

• различать предметы треугольной формы 

• определять высоту предмета: высокий-низкий 

• показывать весы бытовые, медицинские и производственные 



 

• измерять температуру комнатным термометром 

• различать предметы по твердости 

• определять направления пространства: сверху/ снизу (справа /слева) 

• понимать назначение календаря 

• различать резкие-мягкие запахи 

• выполнять обводку, штриховку, сгибание, вырезание 

• сравнивать 2 предмета по 1-2 свойствам 

• различать фантазии и ложь 

• различать уверенное и неуверенное поведение 

• понимать опасность конфликтных ситуаций 

• уметь работать в паре 

• различать профессии «Уборщик офисных помещений», «Кухонный 

рабочий», «Швея», 

«Машинист по стирке белья», «Гладильщица», «Мусорщик» 

Достаточный уровень: 

• называть основные цвета цветового спектра 

• подбирать оттенки к цвету 

• показывать и называть геометрические фигуры: многоугольник 

• различать предметы треугольной и овальной формы 

• конструировать сложные формы из простых 

• определять высоту предмета: высокий-низкий 

• пользоваться бытовыми весами, различать весы медицинские и 

производственные 

• измерять температуру комнатным, уличным, водным термометром 

• различать предметы по твердости 

• определять направления пространства: сверху/ снизу – справа /слева 

• определять месяцы и год по календарю 

• различать резкие-мягкие запахи 

• выполнять обводку, штриховку, сгибание, вырезание 

• сравнивать 1-5 предметов по 1-4 свойствам 

• уметь отличать уверенность от наглости, проявлять самоуважение и 

уважение к окружающим 

• уметь сотрудничать в паре, группе 

• понимать эмоциональное состояние окружающих 

• уметь правильно реагировать в конфликтной ситуации 

• уметь договариваться 

• знать свои права и обязанности 

• понимать особенности профессии «Уборщик офисных помещений», 

«Кухонный рабочий», «Швея», «Машинист по стирке белья», «Гладильщица», 

«Мусорщик» 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание и охватывают всю образовательную 

деятельность, обеспечивают взаимодействие с педагогами и специалистами, родительской 

общественностью и иными общественными организациями: диагностическое; 



 

коррекционно-развивающее; консультативное; информационно-просветительское; 

социально-педагогическое. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с нарушениями 

интеллекта и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной 

среды для каждого учащегося не только в стенах школы, но и за её пределами. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы и предполагает 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 

работы: 

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 обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования и 

включает: 

а) составление специалистами и учителями рабочих программ коррекционно-

развивающих занятий, составление программы психологического сопровождения; 

б) формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

в) организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

г) разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями; 

д) организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

е) развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

ж) 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, изо, конструирование). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся и включает: 

а) психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных обучающихся; 

б) консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 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) и включает: 

а) проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

б) оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

в) психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

г) психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическая работа осуществляется в рамках взаимодействия 

социального педагога и учащегося и (или) его родителей (законных представителей) 

направленно на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи, 

поддержки и включает: 

а) разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 

б) 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. 

Вопрос о выборе форм, методов, содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для обучающегося с умственной 

отсталостью решается на школьном психолого-педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребёнка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). При решении данного вопроса 

учитываются рекомендации психолого- медико-педагогической комиссии и 



 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

3.5 Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

3.5.1 ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка 

 Программа коррекционно-развивающих занятий «Коррекция познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы»  для  обучающихся, осваивающих АООП 

ООО для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана на основе: 

•  требований Федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями - Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598  

• Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью, утвержденной приказом 

Министерства просвещения РФ от 24.11.2022г. №1026 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ«Сорочелоговская  СОШ» 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС) 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу. 

Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и 

незавершенности возрастных психологических новообразований и, главное, в 

неравномерности, нарушении целостности психофизического развития. Все это, в свою 

очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. 

Но и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и 

слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, 

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не 

могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Однако особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 

использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 

занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 

положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 

отдельными мыслительными операциями.  



 

     Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу 

которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

     Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. 

     Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 



 

схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности. 

     Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. 

     Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда 

. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 



 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

 

Цель  и задачи коррекционно- развивающих занятий 

Цель  программы: коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы 

младших подростков с умственной отсталостью, повышение самостоятельности  и 

расширение возможности их общения в современном обществе, через преодоление 

барьеров в общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения, создание возможностей для самовыражения. 

Задачи программы: 

- развитие  внимания, памяти, мышления, пространственных представлений; 

- сплочение группы, освоение навыков работы в коллективе; 

- создание благоприятного психологического климата; 

- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций 

(тревога, агрессия, положительные эмоции и др.); 

- формирование образа «Я», навыков самопознания; 

- формирование положительных  межличностных взаимоотношений между детьми, но 

основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 

- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на анализ 

собственных поступков; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с УО. Содержание программы коррекционной работы для 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

                      

 Формы реализации:  

•  Индивидуальные,парные,групповые ( в малых группах) занятия с учащимися  

 

Методы и приемы: 

• Опросы и тестирования; 

• Работа с индивидуальными карточками; 

• Беседы; 

• Игровая терапия; 

• Сказкотерапия; 

• Психогимнастика 

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности. А также принципы коррекционной педагогики: 

 

• принцип развивающего обучения (в зоне ближайшего развития); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип коррекции и компенсации позволяет определить адресные технологии в 

зависимости от структуры и выраженности дефекта; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущий вид деятельности, 

стимулирующей психическое и личностное развитие ребёнка; 

• принцип развития и коррекции высших психических функций (ВПФ) 

предусматривает, чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные 

психические процессы. 

 

Структура психокоррекционных занятий: 



 

 

Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, 

выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые 

подлежат развитию на данном уроке. 

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и 

трудностей, которые возникали при выполнении заданий). 

При освоении программного материала необходимо проведение диагностики в начале 

и конце учебного года. 

 

Формы контроля 

Эффективность реализуемой программы осуществляется на основе диагностики 

уровня развития познавательной сферы учащихся, проводимой 2 раза в год (в начале и 

конце учебного года). 

Место в учебном плане: Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана 

на  34 часа в год для учащихся 5-9 классов, 1 занятие в неделю (всего 34 

недели).Продолжительность одного занятия 30-40 минут. 

 

  Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

      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. 

Личностные результаты: 

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; 

-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 со 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; 



 

-сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ  

В 5  КЛАССЕ (34 ч.) 

5 класс 

 

Раздел 1. Обследование детей: комплектование групп для коррекционных занятий 

(2 часа). 

Раздел 2. Развитие и коррекция познавательной сферы (10 часов).  

 Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня 

распределения внимания. Усиление концентрации и устойчивости внимания. Тренировка 

переключения внимания. Развитие слуховой памяти. Зрительная память. Ассоциативная 

память. Развитие мыслительных навыков: классификация, обобщение, причинно-

следственные отношения. 

Раздел 3. Самопознание (5 часов). 

Зачем нужно знать себя?  Я глазами других.  Самооценка. Ярмарка достоинств. 

Уверенное и неуверенное поведение. 

Раздел 4. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков (8 часов).

  

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми 

меня. Критика. Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение 

вести беседу. 

Раздел 5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (7 часов). 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения.  Формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные 

состояния.  Понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические 

и эмоциональные зависимости.  отработка методов противостояния внешнему 

воздействию ровесников и взрослых.  Понятие группового давления и принятие 

собственного решения.  формирование навыков выражения и отстаивания собственного 

мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. Понятие «конфликт», 

отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция агрессивности 

обучающихся. 

Раздел 6. Диагностика (2 часа) 

Обучающиеся должны уметь: 

       - признавать собственные ошибки; 

       - сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

       - выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

       - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

       - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

       - работать самостоятельно в парах, в группах 

       -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

       -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

       - уметь отстаивать свое мнение; 

       -  уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ В 6  КЛАССЕ (34 ч.) 

 

• Развитие и коррекция познавательной сферы: 

- развитие внимания, памяти, мышления; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих 



 

улучшению социальных навыков; 

- формирование развернутой монологической и диалогической речи. Умения 

правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения 

сообщения; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения; 

- расширение словарного запаса. 

2. Самопознание. Что я знаю о себе: 

- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, свой 

внутренний мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

- формирование адекватной самооценки; 

- достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-

оценочными действиями; 

3. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа 

«Я». 

4. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние; 

- формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

- понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические и 

эмоциональные зависимости; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых; 

- понятие группового давления и принятие собственного решения; 

- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

-  поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению;  

- понятие насилия и права защищать свои границы; 

- формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и 

осознание права и необходимости защищать себя; 

- понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; 

- коррекция агрессивности обучающихся. 

 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Обследование детей: комплектование групп для коррекционных занятий 

(2 часа). 

 Раздел 2. Развитие и коррекция познавательной сферы (10 часов).  

 Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение 

уровня распределения внимания. Усиление концентрации и устойчивости внимания. 

Тренировка переключения внимания. Развитие слуховой памяти. Зрительная 

память. Ассоциативная память. Развитие мыслительных навыков: классификация, 

обобщение, причинно-следственные отношения. 



 

 Раздел 3.  Самопознание (5 часов). 

Зачем нужно знать себя?  Я глазами других.  Самооценка. Ярмарка достоинств. 

Уверенное и неуверенное поведение. 

Раздел 4. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков (8 часов).  

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми 

меня. Критика. Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести 

беседу. 

 Раздел 5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (7 часов). 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения.  Формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные 

состояния. Понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические 

и эмоциональные зависимости.  отработка методов противостояния внешнему 

воздействию ровесников и взрослых.  Понятие группового давления и принятие 

собственного решения.  формирование навыков выражения и отстаивания собственного 

мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. Понятие «конфликт», 

отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция агрессивности 

обучающихся. 

Раздел 6.Диагностика (2часа) 

 

Обучающиеся должны уметь: 

       - признавать собственные ошибки; 

       - сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

       - выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

       - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

       - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

       - работать самостоятельно в парах, в группах 

       -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

       -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

       - уметь отстаивать свое мнение; 

       - уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

7 класс 

 

Раздел 1. Обследование детей: комплектование групп для коррекционных занятий  

(1 час). 

Раздел 2. Развитие и коррекция познавательной сферы (10 часов).  

 Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня 

распределения внимания. Усиление концентрации и устойчивости внимания. Тренировка 

переключения внимания. Развитие слуховой памяти. Зрительная память. Ассоциативная 

память. Развитие мыслительных навыков: классификация, обобщение, причинно-

следственные отношения. 

Раздел3. Самопознание (7 часов). 

Зачем нужно знать себя?  Я глазами других.  Самооценка. Ярмарка достоинств. 

Уверенное и неуверенное поведение. 

Раздел 4. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков (8 часов).  

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми 

меня. Критика. Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести 

беседу. 

Раздел 5 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (8 часов). 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения.  Формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные 



 

состояния.  Понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические 

и эмоциональные зависимости.  отработка методов противостояния внешнему 

воздействию ровесников и взрослых.  Понятие группового давления и принятие 

собственного решения.  формирование навыков выражения и отстаивания собственного 

мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. Понятие «конфликт», 

отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция агрессивности 

обучающихся. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

     - признавать собственные ошибки; 

       - сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

       - выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

       - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

       - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

       - работать самостоятельно в парах, в группах 

       -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

       -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

       - уметь отстаивать свое мнение; 

       - уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ В 8 и 9 классах КЛАССЕ (по 34 ч. в год) 

 Программа состоит из следующих курсов 

– 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 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.   

 Программа курса включает разделы: 

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. 

  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; 

-сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру. 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

    Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей 

требуется специально организованная предметно-пространственная развивающая 

среда: 

• функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсорно-

моторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 

модули и др.); 



 

• игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики  

• материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы 

одежды, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А1, А2, А3, 

А4, А5, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые 

карандаши, принадлежности для ароматерапии и др.); 

• иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 

межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

• мультимедийное сопровождение, видео презентации к урокам в соответствии с 

тематикой занятий; 

• аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д.; 

• комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий; 

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 

звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной фактуры, 

разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др.; 

 

3.5.2 ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Пояснительная записка 

 

Коррекционная программа логопедических занятий разработана на основе: 

⚫ Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями) 

⚫ приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

⚫ приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 

2002 г. 

№29/2065 – П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии»; 

⚫ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года. № 248); 

⚫ СанПиН 1.23685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года. № 2); 

⚫ Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе»/ Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М., 1996. 

⚫ Письма Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 

2002 г. 

№29/2194-6 «Рекомендации по организации логопедической работы в специальном 

(коррекционном) учреждении VIII вида». 

⚫ адаптированной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ». 

⚫ Календарного учебного графика 

 



 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Коррекционный курс «Коррекция нарушений письменной речи » направлен на 

реализацию системы логопедической помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в освоении основной общеобразовательной 

программы, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

 

Цель: коррекционного курса «Коррекция нарушений письменной речи » — коррекция 

и развитие всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации. 

 

Основные задачи программы: 

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; 

- обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

- развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

- развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Основные направления логопедических занятий: 

- диагностика и   коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; 

- развитие коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Программа логопедических занятий учитывает особенности психофизического 

развития детей, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нарушение речи у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) носят стойкий системный характер и затрагивают все компоненты 

речевой системы: лексико-грамматическую сторону речи (словарный запас, связную 

монологическую, диалогическую и фразовую речь; грамматический строй речи); 

смысловую (не понимают смысла слова или высказывания, не могут проанализировать 

слово, ситуацию и сделать выводы); фонетико-фонематическую (звукопроизношение, 

звукоразличение). Нарушения устной речи отрицательно сказываются и, на развитии 

письменной речи. 

Исходя из этого, логопедическое воздействие направлено на речевую систему в 

целом, а не только на какой-то один изолированный дефект. Кроме того, весь процесс 

логопедической работы направлен на формирование мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения, максимальное включение анализаторов 

и использование максимальной и разнообразной наглядности. 

Теоретической основой для создания данной программы явились разработки о 

различных формах речевых нарушений и создании эффективных методик их преодоления 

Р.Е. Левиной, Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. 



 

Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности. 

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; 

- коррекция-развитие восприятия, представлений, ощущений; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие зрительного и пространственного восприятия,

 пространственнной ориентировки; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование

 звукового анализа. 

Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность. 

Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Коррекция       нарушений       в       развитии        эмоционально-личностной 

сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

так далее). 

- развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения преодолевать трудности; 

- формирование адекватности чувств; 

- формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

Развитие речи, овладение техникой речи. 

- развитие фонематического восприятия; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- корреция монологической речи; 

- коррекция диологической речи; 

- развитие лексико-грамматических средств языка; 

- формирование и развитие коммуникативной функции речи. 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы является обучение доступным знаниям и 

адаптирование к самостоятельной жизни обучающихся, формировании у них 

нравственных представлений и понятий, адекватных способов поведения в обществе. 

Реализация воспитательного потенциала коррекционного курса «Логопедические 

занятия» предполагает следующее: 



 

- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию ими требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися) принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем 

соблюдение 

«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 

обучающихся; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

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

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке системно - деятельностного подхода, ситуационных игр, 

дискуссий, групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха); 

- воспитание любви к прекрасному, к природе, к родному городу через уроки, 

расширяющие образовательное пространство предмета. 

- использование элементов ИКТ, обеспечивающих активность обучающихся 

(тесты, мультимедийные презентации и др.); 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности). 

Основные технологии обучения: 

- игровые; 

- здоровьесберегающие; 

- дифференцированное обучение; 

- информационно – коммуникативные технологии. 

Основные методы организации учебного процесса (по источнику знаний): 

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником, книгой; 

• наглядные – наблюдение, иллюстрация, демонстрация; 

• практические – упражнения, практические работы. 

Форма занятий: групповые (фронтальные занятия), индивидуальные. При изучении 

тем курса используются: 

- учебники, книги; 

- наглядные пособия (опорные схемы, таблицы, картины по развитию речи) 

- дидактический материал; 

- коррекционные задания и упражнения. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане: 

 

Обязательным элементом структуры учебного плана является коррекционно- 

развивающая область, реализующаяся через содержание коррекционного курса 



 

«Логопедические занятия» 

5 класс - 35 часов в год, 1 час в неделю;  

6 класс - 35 часов в год, 1 час в неделю; 

7класс – 35  часов в год, 1 час в неделю;  

8 класс - 35 часов в год, 1 час в неделю.  

9 класс - 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» может быть 

ориентирована на учебники: «Русский язык», «Чтение» для 5-9 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптивные основные 

общеобразовательные программы- М: Просвещение, 2020. 

Допущено Министерством просвещения Российской Федерации 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 

свою Родину; 

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично

 изменяющемся и развивающемся мире; 

5. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 6.Овладение 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 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, эмоционально- 

нравственной 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. 



 

 

Минимальный и достаточный уровень усвоения предметных результатов по 

отдельным предметам в 5 классе 

Учебная дисциплина Уровни усвоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Коррекционный курс - умение списывать - умение писать под 

диктовку 

«Логопедические 

занятия» 

рукописный и печатный предложения и текст; 

 текст целыми словами и - умение анализировать 

слова 

 словосочетаниями; по звуковому составу; 

 - умение составлять - умение составлять

 и 

 предложения (с помощью распространять 

 учителя); предложения, 

устанавливать 

 - умение правильно 

ставить 

связи между

 словами по 

 знаки препинания в 

конце 

вопросам; 

 предложения (с помощью -умение располагать 

слова в 

 учителя); алфавитном порядке

 в 

 - умение применять 

алфавит; 

словаре; 

 - умение читать вслух; -умение читать 

осознанно, 

 - умение отвечать на 

простые 

правильно, выразительно, 

 вопросы учителя целыми словами вслух; 

  -умение читать «про 

себя», 

  выполнять задания 

учителя; 

  -умение отвечать на 

вопросы 

  учителя; 

  -умение пересказывать 

текст 

  по плану (с помощью 

  учителя), несложные по 

  содержанию тексты – 

  самостоятельно; 

  - умение заучивать 

наизусть 

  стихотворения; 

 

Минимальный и достаточный уровень усвоения предметных результатов по 

отдельным предметам в 6- 7 классе 



 

 

Учебная дисциплина Уровни усвоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Коррекционный курс - умение списывать текст; - умение правильно 

«Логопедические 

занятия» 

- умение разбирать 

слова по 

обозначать звуки 

буквами на 

 составу (с помощью письме; 

 учителя); - умение подбирать 

группы 

 - умение

 различать части 

родственных слов 

 речи (с помощью 

учителя); 

(несложные случаи); 

 - умение

 строить простое 

- умение проверять 

 предложение (с

 помощью 

написание в корне 

 учителя); безударных гласных 

звонких 

 - умение находить 

главные 

и глухих согласных 

путем 

 члены предложения ( с подбора родственных 

слов; 

 помощью учителя); - умение разбирать 

слово по 

 - умение

 пользоваться 

составу; 

 словарем (с помощью - умение находить 

главные 

 учителя) члены предложения; 

 - умение читать вслух; - умение выделять имя 

 -умение выделять

 главную 

существительное и имя 

 мысль произведения( с прилагательное как части 

 помощью учителя); речи; умение строить 

простое 

 -умение называть

 главных 

распространенное 

 действующих лиц

 (с 

предложение; 

 помощью учителя); - умение связно 

 -умение отвечать на 

простые 

высказываться устно и 

 вопросы по тексту. письменно (по плану); 

  - умение пользоваться 

  словарем; 

  - умение читать вслух 

  осознанно правильно, 

  выразительно; читать 

«про 

  себя»; 

  - умение выделять 



 

главную 

  мысль произведения; 

  - умение определять 

  основные черты 

характера 

  действующих лиц; 

умение 

  пересказывать текст по 

плану 

  полно и выборочно (с 

  помощью учителя); 

  - умение заучивать 

наизусть 

  стихотворения. 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

коррекционному курсу  «Логопедические занятия» на конец обучения в 8-9 классе: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• писать под диктовку небольшой 

текст, применять правила проверки 

написания слов; 

• с помощью педагога разбирать 

слова по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

• составлять небольшие рассказы об 

увиденном по плану 

• передавать своими словами 

прочитанное и услышанное по плану 

• знать главные и второстепенные 

члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные 

правила правописания слов; 

• (правила написания гласных с 

шипящими, правила написания предлогов со 

словами); 

• основные способы проверки 

звонких и глухих согласных, безударных 

гласных (путем изменения формы слова) 

• писать под диктовку текст, 

применять правила проверки написания 

слов; 

• разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью приставок и 

суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

• писать изложение и сочинение; 

• составлять небольшие рассказы об 

увиденном; 

• передавать своими словами 

прочитанное и услышанное. 

• знать главные и второстепенные 

члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные 

правила правописания слов; 

• (правила написания гласных с 

шипящими, правила написания предлогов со 

словами); 

• основные способы проверки 

звонких и глухих согласных, безударных 

гласных (путем изменения формы слова) 



 

 

 

Базовые учебные действия 

 

Личностные учебные действия 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

• Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

• Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе 

 

Коммуникативные учебные действия 

• Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

• Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

• Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

• Договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации 

Регулятивные учебные действия 

• Входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

• Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

• Пользоваться учебной мебелью; 

• Работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать 

рабочее место; 

• Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать  в общем темпе; 

• Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников; 

• Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

• Выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

• Устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

• Давать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

• Пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 



 

• Читать; 

• Писать; 

• Наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Содержание коррекционного курса 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый раздел отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого 

нарушения при умственной отсталости. 

Построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с 

учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей школьников с с 

интеллектуальными нарушениями. Учитель-логопед может структурировать содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с с 

интеллектуальными нарушениями, или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких разделов либо равномерно распределяя время на изучение каждого 

раздела. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы раздела интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных разделов. 

Содержание разделов включает: 

Раздел «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). 

Раздел «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. 

Раздел «Коррекция и развитие лексико-грамматическои стороны речи. 

Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения активно 

использовать их на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

Раздел «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» направлен на развитие умения 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. 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления содержания 

данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности 

обучающихся с с интеллектуальными нарушениями. Учителю-логопеду целесообразно 

комбинировать аудирование, говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с 

с интеллектуальными нарушениями, должны объяснять свои действия, вслух разъяснять 

свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, высказывать догадки, предлагать 

способы выполнения задания, задавать вопросы. Необходимо постоянно развивать у 

школьников с интеллектуальными нарушениями, умение работать с текстом и справочной 

литературой. 



 

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного 

речевого материала. Обучающимся с интеллектуальными нарушениями, предлагаются 

алгоритмы правил, выделение шагов последовательных действий при работе над 

заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и др. 

Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое правило и 

правильно его применять. На занятиях обучающиеся с интеллектуальными нарушениями, 

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. 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский язык» и 

основано на использовании учебного материала. 

Коррекционный курс учителя-логопеда предусматривает знакомство обучающих с 

причастиями (без терминологии) в ознакомительном плане на логопедических занятиях в 

6 классе. Это обусловлено тем, что обучающимся с интеллектуальными нарушениями, в 7 

классе при изучении программного материала по предмету «Русский язык», как правило, 

сложно даётся изучение и различение причастий и прилагательных, они часто смешивают 

эти понятия. Кроме того, им крайне трудно выделить структуру причастного оборота в 

составе предложения. Таким образом, целесообразно проводить пропедевтическую работу 

в конце 6 класса по употреблению причастий в речи, учить обучающихся образовывать и 

склонять причастия с опорой на образец. 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при этом 

специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 

«Русский язык» с использованием логопедических приёмов. Например, упражнения 

по словообразованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в разделе «Обогащение и 

активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале по следующим 

темам: Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-

), - ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, - ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -oa- -ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, npe-npu. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель- логопед 

отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных 

падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению возможностей 

обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил (например, 

«Правописание безударных гласных», 

«Правописание непроизносимых согласных» и др.). 

На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 

Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению 

осознанности чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных 

предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных 

навыков. Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по разделу «Коррекция и развитие лексико- грамматической 

стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 

программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических 



 

занятий упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных в разных падежных 

формах по родам и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение 

изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое 

употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с подробной 

характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных 

частей речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

предусматривает постепенное усложнение речевого материала в соответствии с 

программой по предмету «Русский язык». Это отражается в календарном тематическом 

планировании коррекционного курса учителя-логопеда, в последовательности 

предъявления материала и коррекционно—развивающих заданий на логопедических 

занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с принципом 

доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и понятным для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, ориентируясь 

на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией разных 

стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при выборе 

текста отдается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом его 

интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и практических 

навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные 

рассуждения автора, большое число действующих лиц, изобилующие сложными 

синтаксическими конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 

дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко 

используется визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, 

таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении 

полученных знаний на практике. Школьникам с интеллектуальными нарушеними 

требуется больше времени на осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в 

закреплении и совершенствовании формируемых умений. Предусматривается отработка 

практических навыков, которые будут использоваться в реальных жизненных ситуациях 

(например, подписание почтового конверта, составление текста поздравления, написание 

смс- сообщения на заданную тему). 

С 1 по 15 сентября в каждом классе проходит обследование речи обучающихся и 

вновь прибывших учеников. Для определения процедуры логопедического обследования 

письменной речи обучающихся положена методика Е.В. Мазановой с целью выявления 

видов дисграфий. С 16 по 30 мая проводится повторное обследование речи учащихся для 

определения результатов усвоения программы, а также для определения дальнейших 

направлений в коррекционно- логопедической работе на следующий учебный год. 

 

3.5.3 Программа по коррекции нарушений устной и письменной речи 

Программа курса учителя-дефектолога 

 

Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога для 

обучающихся   5-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



 

(вариант 1) составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и направлена на 

реализацию системы дефектологической помощи детям с нарушениями в развитии в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в развитии обучающихся, их дальнейшую 

социальную адаптацию. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Работа учителя-дефектолога организуется на основании: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.№ 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ВК-452/07 

от 11.03.16. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 г. «Об 

утверждении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. «Об 

утверждении ФГОС образования детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)». 

• Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

• Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"» 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным документом, 

обеспечивающим реализацию коррекционно-развивающей деятельности в рамках 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы, составленной для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) 

 

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие 

блоки: 

• диагностический блок (мониторинговые исследования); 

• программа коррекционной работы; 

• профилактическая работа; 

 

Данная программа выступает инструментом при планировании коррекционно-

развивающей компетентностной деятельности учителя-дефектолога. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью лишены возможности усваивать новые 

знания и навыки наравне со своими сверстниками. Поэтому слабо подготовленные к 

обучению учащиеся нуждаются в коррекционном сопровождении образовательного 

процесса. 

Цель программы: диагностика, развитие и коррекция высших психических функций 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования 



 

учебных навыков. Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников с 

ОВЗ, исходя из структуры их нарушений, познавательных потребностей и возможностей. 

   Задачи: 

1. Осуществление комплексной диагностики и определение путей коррекции, 

наблюдение за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов учащихся. 

 

 

Специфические задачи коррекционно-развивающего дефектологического 

сопровождения данной нозологической группы, осваивающей АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1): 

• Коррекция общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 

• Формирование и развитие различных видов устной речи на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности. 

• Развитие связной речи. 

• Формирование учебной мотивации. 

• Формирование и развитие навыков социального поведения. 

• Формирование базовых учебных действий. 

 

Данной программой предусмотрена система коррекционно-развивающего 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). 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. 

Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные 

психофизиологические особенности учащихся формируются группы, численностью 2 – 3 

человека.  

 

Количество занятий: 

5 класс  – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

6 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

7 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

8 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

9 класс – 34 часов (периодичность – 1 раза в неделю), 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. 

 Продолжительность занятия – 20 минут.  

 

Характеристика нозологической группы, описание особых образовательных 

потребностей 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 



 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ < 20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 

руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 



 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 

выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 



 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление 

образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 

схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех 

учебных предметов проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 

специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 

движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 

учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 



 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п.  

Учебная деятельность – целенаправленная активность субъекта по усвоению 

знаний, приобретению умений и навыков самостоятельно учиться, включая умения 

анализировать и планировать предстоящую работу, контролировать и оценивать ее 

выполнение. 

Чтение. Процесс формирования навыков чтения у учащихся коррекционной школы 

своеобразен: дети медленно запоминают буквы, смешивают сходные по начертанию 

графемы, недостаточно быстро соотносят звук с буквой. Слабая техника чтения, 

нарушению осознанности чтения. 

При письме особенности усвоения грамматики и правописания заключаются в 

следующем: механическое заучивание определений или правил, их фрагментарное 

усвоение, замена сложного правила простым, смешение грамматических понятий и 

орфографических правил, быстрое забывание материала, неумение применять полученные 

знания на практике. 

Овладение даже элементарными математическими понятиями требуют от ребенка 

достаточно высокого уровня развития таких процессов логического мышления, как 

анализ, синтез, обобщение, сравнение. Дети с ограниченными возможностями плохо 

ориентируются в задаче, теряются, встречаясь с трудностями, не проверяют результаты 

своих действий, не соотносят их с образцами. 



 

Нарушения деятельности анализаторов. Сенсорная сфера (ощущения, восприятия), 

как правило, оказывается очень нарушенной. Отстает развитие зрительного, слухового, 

тактильного и других анализаторов. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 

положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а также решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно-

педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 

социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 

соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

 

Программа построена на следующих принципах коррекционно-развивающей 

работы: 

 

• принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих общих и 

специфических задач; 

• принцип единства диагностики и коррекции; 

• приоритетности коррекции причинного типа; 

• принцип учёта соотношения первичных и вторичных нарушений; 

• деятельностный принцип коррекции; 

• принцип учёта неравномерности детского развития; 

• принцип комплексности методов  коррекционного воздействия; 

• принцип опоры на разные уровни организации психических процессов; 

• принцип программированного обучения; 

• принцип возрастания сложности; 

• принцип учета объема и степени разнообразия материала; 

• принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

• принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

• принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения. 

 

 

 

Пути реализации программы: 



 

1. Изучение уровня развития высших психических функций учащихся. 

2. Подбор необходимого диагностического инструментария. 

3. Планирование, организация  работы. 

4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

 

Условия реализации программы 

По результатам обследования каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных 

особенностей и возможностей рассчитаны часы индивидуальных занятий.  

Продолжительность занятия рассчитана на 20 минут (по каждому разделу).  

 

Диагностический блок 

При обследовании детей необходимо  ознакомиться с соответствующей медицинской 

и педагогической документацией. 

Анализ полученных данных позволяет проводить обследование ребенка с учетом его 

индивидуальных возможностей и особенностей. В процессе диагностики следует 

обращать внимание на ряд общих моментов. 

Понимание инструкции и цели задания. Перед предъявлением ребенку любого 

задания дается инструкция. Важно выявить, какого типа инструкция понятна детям: 

устная; устная, сопровождаемая наглядным показом; невербальная, письменная. 

Характер деятельности при выполнении заданий. Нужно установить, выполняет ли 

ребенок задание с интересом или формально и обратить внимание на степень стойкости 

возникшего интереса. Важно выяснить, насколько целенаправленно выполняется 

предложенная ребенку работа.  Недостатки могут выражаться в бессистемности, 

хаотичности всей деятельности или «соскальзывании» с правильно начатого 

решения.  Необходимо обращать внимание на то, какими способами ребенок решает 

предложенные ему задачи. Дети с нарушениями интеллекта действуют шаблонно или 

неадекватным образом. 

Важно выявить, насколько сосредоточенно работает ребенок и какова его 

работоспособность. Нужно определить, что больше влияет на характер деятельности: 

неумение сосредоточиться или быстрая истощаемость.   

Важным качеством деятельности является способность ребенка осуществлять 

контроль на каждом этапе выполнения задания, а также волевые усилия, которые 

требуются от него при решении поставленной задачи. 

Общая эмоциональная реакция на факт обследования. Безразличное отношение к 

факту обследования встречается очень часто. Некоторые дети проявляют повышенную 

эйфорию. Подобное поведение может быть симптомом психического заболевания и 

должно настораживать. Такие дети должны стать объектом особого внимания. 

Практический диагностический материал 

Для исследования внимания. 

1. Бланки «Корректурных проб». 

2. Таблицы Шульте. 

3. Таблицы, на которых изображены предметы с недостающими деталями. 

Для исследования восприятия. 

1. Таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов. 

«Зашумленные» изображения. 

2. Доски Сегена разных вариантов сложности. 

3. Кубики Коса. 

4. Таблицы с изображением предметов, которые следует дорисовать 

5. Набор предметных картинок, разрезанных на несколько частей. 

6. Картинки для определения правой и левой сторон, понятия «верх» и «низ», 

«посередине». 



 

Для исследования мышления. 

1. Таблицы с изображением предметов, один из которых не подходит по тем или 

иным признакам. 

2. Таблицы с заданиями на исключение понятия. 

3. Таблицы с логическими задачами и поиском закономерностей. 

4. Бланки к методике «Выделение существенных признаков». 

5. Бланки к методике «Простые аналогии», «Сложные аналогии». 

6. Таблицы с пословицами и поговорками. 

7. Сюжетные картинки для сравнения. Таблицы с заданиями на сравнение слов-

понятий. 

8. Набор сюжетных картинок разной степени сложности. 

9. Таблицы с текстами разной сложности. 

10. Набор карточек с изображением предметов разных родовых категорий для 

исследования операции классификации. 

11.  Таблицы с загадками. 

12. Бланки со словами для исследования ассоциаций. 

Для исследования памяти. 

1. Таблицы с изображением знакомых предметов для запоминания. 

2. Бланки к методике для запоминания 10 слов. 

3. Картинки для запоминания слов с изображением предметов. 

4. Бланки с текстами для воспроизведения. 

Познавательные процессы. Восприятие. 

Развитие восприятия различной модальности: зрительное предметное восприятие, 

восприятие пространства и пространственных отношений предметов, 

дифференцированный процесс звукоразличения, тактильное восприятие предметов – 

создает основу для обобщенного и дифференцированного восприятия и для формирования 

образов реального предметного мира, создает ту первичную базу, на которой начинает 

формироваться речь. 

Исследуются процессы: 

1. Зрительно-предметного восприятия: 

• Узнавание предметов и изображений предметов на картинке. 

• Узнавание «зашумленных» предметных картинок. 

• Узнавание символических изображений, геометрических фигур, букв. 

• Узнавание цвета. 

• Узнавание пальцев рук. 

2. Акустического восприятия: 

• Оценка ритмов. 

• Воспроизведение ритмов. 

• Узнавание шумов. 

3. Кожно-кинестетического восприятия: 

• Узнавание предмета на ощупь. 

Познавательные процессы. Память. 

Здесь исследуются общая и специальные виды памяти: зрительная, слухо-речевая, 

двигательная, зрительно-предметная память. 

Познавательные процессы. Внимание. 

Очень важно исследовать произвольный и непроизвольный процесс внимания 

ребенка, способность к концентрации и переключению, к распределению внимания. 

Речь и речевые процессы. Речь должна быть обследована тщательно. Исследовать 

нарушенную, несформированную речь необходимо начиная с изучения процессов 

предметного восприятия и восприятия образов. Речь организует все высшие психические 

функции (ВПФ), входит в их структуру, регулирует деятельность и поведение. 

Обследование начинается с изучения общей коммуникативной функции речи: понимания 



 

обращенной речи и невербальных средств – жестов, мимики, интонации педагога, 

спонтанной устной и диалогической речи. Затем исследуются автоматизированные формы 

речи (непроизвольные) и рядовая речь. После этого исследуются произвольные формы 

устной речи – повторение, называние предметов и действий, составление фраз по 

картинкам, ответы на вопросы, пересказ сюжетных картинок. Исследование 

импрессивной речи начинается с обследования фонематического речевого слуха. 

Исследование понимания речи начинается с обязательной последовательностью от целого 

к части (понимание текста, фразы, слов). 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий имеет концентрическую структуру. В 

каждом последующем классе задания усложняются, увеличивается объем материала, 

наращивается темп выполнения работы. 

 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных 

и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. Достижение 

личностных результатов обеспечивается овладением доступными видами деятельности, 

опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 



 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 

качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные установки. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся важным является формирование следующих умений: 

5класс 

• Определять и высказывать простые общие для всех людей правила 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех правила поведения, выражать готовность к сотрудничеству и 

дружбе 

• Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, социально значимые 

мотивы учебной деятельности. 

6класс 

• Осмысливать своё место в социальном окружении, принимать 

ценности и социальные роли в соответствии с возрастом (сына, брата и т. д.); 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• Высказывать свои эстетические потребности, ценности и чувства; 

• Проявлять эмоционально-нравственную отзывчивость на основе 

развития доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

• Использовать в повседневной жизни социально-бытовые навыки; 

7класс 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе 

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Умение справляться со страхами, обидами, гневом и другими 

негативными эмоциями 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

средствами анализа литературных произведений и кинофильмов; 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

8класс 

• анализировать собственное состояние, осознавать, что со мной 

происходит; идентифицировать собственные эмоциональные состояния; выражать 

чувства, отделять их от поведения. 

• умение определять личностные качества свои и других людей, иметь 

адекватную самооценку; 

• осуществлять рефлексию. 

9класс 

• умение адекватно вести себя в различных ситуациях 

• Выражать этические чувства, эстетические потребности, ценности и 

чувства на основе опыта 

• Ощущать потребность сотрудничества со сверстниками, иметь 

доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса, 

достижениями обучающихся в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности и жизни. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 

 

 

Разделы 

курса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Развитие 

восприятия 

Воспринимать зрительную 

и слуховую информацию, по 

требованию учителя. 

Уметь воспринимать явления и 

объекты окружающей 

действительности в 

совокупности их свойств и 

признаков; 

Иметь элементарные 

представления о 

количестве, форме, величине 

предметов; 

Иметь элементарные 

пространственные и временные 

представления 

Развитие 

внимания 

внимательно слушать 

учителя и одноклассников 

Уметь концентрировать своё 

внимание на учебной задаче. 

Развитие Сравнивать между собой Выделять существенные 

признаки 

мышления предметы, явления предметов 

 Обобщать предметы, 

делать 

Обобщать предметы, явления, 

 выводы делать выводы 

 Классифицировать Классифицировать явления, 

 предметы предметы 

 Выявлять функциональные судить о противоположных 

 отношения между 

понятиями 

явлениях 

 Используя начальные Используя начальные знания о 

 знания о числах, величинах 

и 

числах, величинах и 

геометрических 

 геометрических фигурах фигурах описывать 

окружающие 

 описывать окружающие предметы процессы, явления, а 

 предметы также оценивать, их 

количественные 

  и пространственные отношения; 

 Определять 

последовательность 

событий 

Выявлять закономерности и 

 проводить аналогии 

   

Развитие 

речи 

Иметь достаточный 

пассивный словарь; 

Уметь строить устную 

монологическую речь, используя 

знания и представления об 

окружающей действительности 

и  человеке 

Развитие 

памяти 

Запоминать зрительную и 

слуховую информацию, по 

требованию учителя. 

Уметь использовать различные 

методы запоминания. 

Эмоциона

льно - 

Позитивно относится к Знать сильные и слабые 

стороны 

личностна

я 

сфера 

своему Я, иметь интерес к 

самопознанию и познанию 

других людей. 

своей личности, работать над 

нежелательными чертами своего 

характера и поведения. 



 

подростка 

 Участвовать в обсуждении Уметь распознавать свои 

 литературных 

произведений 

эмоциональные состояния и 

 и фильмов, называть 

эмоции 

эмоциональные состояния 

других 

 героев людей по мимике, жестам, 

голосу, 

  понимать чувства другого 

человека, 

справляться со страхами, 

обидами, гневом. 

Знать этические нормы 

поведения человека в обществе 

Уметь высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать 

поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в 

обществе норм 

и правил 

Мотиваци

онная сфера 

личности. 

Иметь социальный мотив 

учения. 

Иметь адекватную установку в 

отношении школьных трудностей - 

установку преодоления. 

Иметь устойчивую учебно- 

познавательную мотивацию. 

Коммуник

ативная сфера 

и социальная 

интеграция 

Иметь представления о 

социальных нормах, 

принятых в обществе 

Уметь устанавливать 

коммуникации в различных 

ситуациях общения; 

Уметь отвечать на вопросы 

собеседника 

Использовать диалогические 

формы речи в различных ситуациях 

общения; 

Профессио

нальное 

самоопределен

ие 

Определить свой 

дальнейший 

образовательный маршрут. 

Определить свой дальнейший 

образовательный маршрут. 

Здоровье 

подростка 

Знать способы укрепления 

здоровья. 

Иметь элементарные навыки, 

способствующие укреплению 

здоровья человека 

 

Достижение личностных и предметных результатов, направленно на формирование 

базовых учебных действий у обучающихся. 

Базовые учебные действия 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. Задачами являются: ― формирование мотивационного 

компонента учебной деятельности; ― овладение комплексом базовых учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; ― развитие умений 

принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога 

5-9 классы 

Личностные учебные действия:  

-испытывать чувство гордости за свою страну;  



 

-гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

-уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

 

Коммуникативные учебные действия:  

-вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

-слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

-использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-осознавать необходимость признания и уважения прав других людей; 

-формулировать своё собственное мнение и позицию, делать выводы в результате 

совместной  работы в группе; 

-учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге; 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии, использовать 

принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-учиться толерантному отношению к другому мнению, учиться самостоятельно 

решать проблемы в общении, договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими. 

 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: 

 -принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

-осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач;  

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

-обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность; 

-планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого соотносить результат 

с целью и оценивать его;  

-учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;  

-учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях осознавать свою долю 

ответственности за всё, что с ним происходит;  

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

 

Познавательные учебные действия:  

-дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно 

пространственную организацию;  

-использовать          усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

- усваивать разные способы запоминания информации 

 



 

 

Кла

сс 

Ожидаемые результаты на конец учебного года 

5  должны уметь: 

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 

-классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

- переключиться с одного действия на другое 

6 должны уметь: 

- делать простейшие обобщения и умозаключения как с помощью 

педагога, так и самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам с помощью 

наводящих вопросов; 

- находить логические ошибки и устранять их с помощью педагога; 

- запоминать и хранить в памяти более сложные инструкции; 

- составлять план своей деятельности. 

7 должны уметь:- выделять существенные признаки с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерностикак с 

помощью педагога, так и самостоятельно; 

- сравнивать и отличать от несущественных признаковкак с помощью 

педагога, так и самостоятельно; 

- строить простейшие умозаключения. 

8 должны уметь:- делать обобщения и умозаключениякак с помощью 

педагога, так и самостоятельно; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам как с 

помощью педагога, так и самостоятельно; 

- устранять логические ошибкикак с помощью педагога, так и 

самостоятельно; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

9 должны уметь:- делать обобщения и умозаключения самостоятельно и с 

помощью учителя; 

- классифицировать предметы по их существенным признакам 

самостоятельно; 

- устранять логические ошибки; 

- хранить в памяти и использовать полученные инструкции; 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел 5 

класс 

6класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов  

      2 2 2 2 2 

Коррекция и 

развитие восприятия  

       

2 

2 2 2 2 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика внимания  

3 3 3 3 3 

Коррекция, 

развитие и 

2 2 2 2 2 



 

диагностика памяти  

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления  

4 4 4 4 4 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика моторной 

деятельности  

3 3 3 3 3 

Промежуточная 

диагностика  

1 1 1 1 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика  

3 3 3 3 3 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика внимания  

2 2 2 2 2 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика памяти  

3 3 3 3 3 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления  

4 4 4 4 4 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика моторной 

деятельности  

3 3 3 3 3 

Заключительная 

диагностика  

2 2 2 2 2 

 34 34 34 34 34 

 

 

Формы  и средства проверки и оценки результатов обучения 

 

В начале и в конце учебного года проводится обследование уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов обучающихся. 

Оценка достижений обучающихся производится по результатам психолого-

педагогической диагностики, которая проводится в начале и в конце каждого учебного 

года. 

Программа включает в себя обязательный диагностический блок, нацеленный на 

выявление актуального уровня развития психомоторного и перцептивного развития 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

Первичное и итоговое обследование проводится с использованием диагностики и 

метода наблюдения, и   обеспечивают коррекционный процесс информацией о динамике 

развития учащихся и позволяют вносить в него необходимые коррективы.  

 

Система оценки достижения обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

коррекционно-развивающей дефектологической программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся. 



 

При организации дефектологических занятий необходимо исходить из возможностей 

обучающегося с ОВЗ — занятие должно быть умеренной трудности, доступным для 

ученика, так как на первых этапах коррекционной работы ему необходимо обеспечить 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала 

выполнения задания. Они должны быть значимы для учащегося, поэтому при организации 

коррекционного воздействия необходима дополнительная стимуляция. С этой целью 

можно использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений 

ребенка.  

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить об 

особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике мотивации их 

деятельности. В этой связи эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, способных сделать учебную 

деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

 

3.5.4 Координация взаимодействия субъектов образовательного процесса 

(программа социального педагога) 

Пояснительная записка 

C каждым годом в различные образовательные организации приходят все больше 

детей, имеющие отклонения в развитии. Они нуждаются в специализированной помощи, 

индивидуальной программе, особом режиме. Каждому ребенку необходимо создавать 

благоприятные условия для развития, учитывающие его индивидуальные образовательные 

потребности и способности. 

Современное образование остро нуждается в поддержке и развитии системы 

социально-педагогического и психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Система общего образования становится более доступной для детей, имеющих 

различные нарушения в развитии.   Данная программа разработана на основе документов, 

регламентирующих работу с детьми ОВЗ: 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599); 

3.        Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4.        Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

5.        Санитарных правил СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации № 28 от 28 сентября 2020г. 

В соответствии с: 

- с Положением о рабочей программе МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

- с  Учебным планом работы школы на текущий год. 

- с  Календарным учебным графиком работы школы на текущий учебный год. 

 

Цели и задачи 

Цель программы: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 



 

дифференцированных педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи: 

1. Создать доброжелательный климат, доверительных отношений, повышать уровень 

познавательной активности. 

2. Сформировать навыки, способствующие успешной адаптации в условиях школы и в 

дальнейшей социализации в обществе. 

3. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и формировать мотивацию у них на 

здоровый образ жизни. 

4. Повысить психолого-педагогическую компетентность родителей и педагогов в тех 

вопросах, которые наиболее актуальны с точки зрения переживаемого детьми периода 

развития.  

5.Развить у обучающихся способность к профессиональной адаптации, умения, 

навыки необходимые для общения и взаимодействия с другими людьми. 

6.Формировать навыки и умения необходимые для успешного вхождения в общество 

в процессе трудового, социально бытового обучения. 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Сорочелоговская СОШ». 

Коррекционно-развивающий курс рассчитан на 34 ч.. Форма занятий: групповая, 

подгрупповая и индивидуальная работа социального педагога. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

 

Общая характеристика организации учебного процесса. 

Наиболее приемлемыми для учащихся являются следующие приемы и методы 

работы на уроке:  

• Словесные - рассказ, объяснение, беседа;  

• Наглядные - наблюдение, демонстрация;  

• Практические – упражнения;  

• Методы изложения новых знаний;  

• Методы повторения, закрепления знаний;  

• Методы применения знаний;  

• Методы контроля. 

         

 

 

 

 

Планируемые результаты 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трёх видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-- личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).  

Личностные:  

 



 

Критерии Показатели 

Формировать навыки и умения 

необходимые для успешного вхождения в 

общество в процессе трудового, социально 

бытового обучения 

Должны уметь применять полученные 

знания в практической жизнедеятельности, 

знать доступные приемы труда и 

правила  безопасной работы и гигиены 

труда. 

 

Метапредметные: 

 

- регулятивные УУД: 

 

Критерии  

Сохранять и укреплять здоровье 

обучающихся и формировать мотивацию у 

них на здоровый образ жизни 

Иметь представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье, умение 

самостоятельно поддерживать свое 

здоровье. 

 

- коммуникативные УУД: 

 

Критерии Показатели 

Развить у обучающихся способность к 

профессиональной адаптации, умения, 

навыки необходимые  для общения и 

взаимодействия с другими людьми 

Должны уметь культурно  вести себя в 

обществе и различных жизненных 

ситуациях, конструктивно 

взаимодействовать с окружающими. 

 

- познавательные УУД: 

 

Критерии Показатели 

Повышать уровень  познавательной 

активности и расширять объем  имеющихся 

знаний и представлений об окружающем 

мире 

Должны уметь ориентироваться в 

окружающем мире, знать мир  профессий. 

 

  

 

Содержание курса  

Работа с обучающимися проводится по модулям: 

5-8 класс 

№ Наименование модуля Задачи модуля 

1 Модуль «Права и 

обязанности» 

Формирование представлений о поведении в школе, 

школьном укладе жизни. 

Формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самопознания 

Знание Конституции РФ и Конвенции о правах 

ребёнка 

2 Модуль «Безопасность» Формирование ответственного и безопасного 

поведения на улице. 

Формирование навыков самозащиты, избегания 

ситуаций риска 

Формирование навыков отстаивания позиции, 



 

конструктивное решение конфликтов 

3 Модуль «Я и мы» Способствовать становлению, развитию и воспитанию 

в ребёнке благородного человека путём раскрытия его 

личностных качеств. 

Обрести уверенность в себе, навыки  продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми, успешно 

адаптироваться  к жизни в социуме. 

Формирование навыков культурного поведения, 

правил хорошего тона. 

4 Модуль «Здоровье» Формирование представлений о своем физическом 

«Я» 

Формирование у обучающихся навыков культуры 

питания, здорового образа жизни 

Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела. Количест

во часов 5-8 

кл. 

Раздел 

1. 

Модуль «Права и обязанности» 8 

Раздел 

2. 

Модуль «Безопасность» 8 

Раздел 

3. 

Модуль «Я и мы» 10 

Раздел 

4. 

Модуль «Здоровье» 8 

 
ИТОГО: 34 

 

 

 

3.6. ПРОГРАММА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы - один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

В рамках реализации программы коррекционной работы организуется взаимодействие 

специалистов, которое реализуется на основе соответствующей программы 

взаимодействия всех 

специалистов, осуществляется совместный многоаспектный анализ эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер 



 

обучающихся с целью определения имеющихся проблем, разработки и реализации 

комплексных индивидуальных и групповых рабочих программ коррекции. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, 

двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью определения имеющихся 

проблем; 

- разработка и реализация комплексных индивидуальных и групповых программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, эмоционально-

волевой, личностной, коммуникативной, двигательной сфер обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя- дефектолога, учителя ритмики, учителя начальных классов, тьютора, 

социального педагога, медицинского работника обеспечивает систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с нарушением интеллекта. 

Психолого-педагогическое сопровождение – целостная системно организованная 

деятельность педагогического коллектива, в процессе которой создаются социально- 

психологические и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого 

ребенка в образовательной среде. 

Цель сопровождения – создание социально-психологических, лечебно-

оздоровительных и педагогических условий для успешного индивидуального развития, 

коррекции недостатков в соответствии с возможностями, сохранения и укрепления 

здоровья и обеспечения защиты прав учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 

-комплексная помощь (содействие) ребёнку в реализации актуальных задач 

развития, обучения, социализации; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

субъектов образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогов) 

 

Содержательный раздел 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по 

следующим направлениям: диагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультативная, информационно- просветительская работа и социально-педагогическое 

сопровождение. Направления и содержание комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся конкретизируется в планах работы учителя-логопеда, 

педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога, тьютора, медицинского 

работника, ежегодно утверждаемых директором образовательного учреждения. 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в рамках 

программы коррекционной работы предполагает реализацию следующих мероприятий: 

1. В рамках диагностического направления: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

учащихся, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об учащихся на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

- изучение ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи учащимся; 

- осуществление мониторинга динамики личностного развития, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии учащихся, их успешности в освоении АООП с 

целью дальнейшего уточнения коррекционных мероприятий. 



 

2. В рамках коррекционно-развивающего направления: 

- оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования; 

- разработка оптимальных для развития учащихся групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- совершенствование коммуникативной деятельности учащихся; 

- развитие познавательной деятельности и высших психических функций 

учащихся; 

- формирование учебной деятельности и ее компонентов; 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы; 

- формирование навыков социального поведения учащихся. 

3. В рамках консультативного направления: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

учащимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащихся. 

4. В рамках информационно-просветительского направления: 

- осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспитания и развития 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия 

с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей об 

индивидуально- типологических особенностях и особых образовательных потребностях 

различных категорий детей; 

- оформление информационных стендов, размещение методических материалов 

на школьном сайте; 

- просвещение педагогов и родителей с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности. 

5. В рамках социально-педагогического сопровождения: 

- разработка и реализация программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленной на их социальную интеграцию в общество; 

- взаимодействие с социальными партнёрами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

Компетенции специалистов комплексного психологического, медицинского, 

социально- педагогического, тьюторского сопровождения 

Педагог-психолог Учитель- 

дефектолог 

Учитель- 

логопед 

Социальный 

педагог 



 

- Предуп

реждение психических 

перегрузок 

- Профи

лактика и преодоление 

школьной дезадаптации 

- Развит

ие эмоционально- волевой 

сферы 

- Коррек

ция межличностных 

отношений в детском 

коллективе 

- Коррек

ция взаимоотношений 

«учитель-ученик», 

«родитель-ученик» 

- Развит

ие позитивной социальной 

коммуникации 

- Стимул

яция 

личностного роста 

- Ф

ормирование 

предпосылок 

овладения 

учебной 

деятельностью 

- П

одбор 

оптимальной 

учебной 

программы 

- Р

азвитие сенсорно- 

перцептивной 

сферы 

- Р

азвитие и 

коррекция 

нарушений 

познавательно

й сферы 

- Развитие и 

коррекция 

моторных 

навыков 

- К

оррекция 

нарушений 

звукопроизноше 

ния 

- Р

азвитие 

фонематическог о 

слуха, анализа, 

синтеза 

- О

богащение и 

активизация 

словарного запаса 

учащихся 

- Ф

ормирование 

правильного 

грамматического 

строя речи 

Развитие 

связной речи 

- -

 Коррекция 

нарушений 

письменной речи 

- Обе

спечение 

целенаправленного 

педагогического 

воздействия на 

поведение детей и 

взрослых 

- Соц

иализация ребёнка 

- Выр

авнивание 

возможностей для 

социального старта 

детей, создание 

ситуации успеха 

- Вос

полнение ущерба, 

нанесенного 

формированию 

личности 

семейными 

обстоятельствами 

- Обеспечение 

социального 

партнёрства в 

интересах уч-ся 

 

В рамках программы взаимодействия реализуются программы педагогического, 

психологического, дефектологического, логопедического и социально-педагогического 

сопровождения, которые охватывают работу специалистов с учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогами ОУ. Данные программы разрабатываются на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и с учетом 

рекомендаций ИПРА ребенка-инвалида, рассматриваются педагогическим советом и 

утверждаются приказом по образовательному учреждению. 

 

Паспорт программы педагогического сопровождения учащихся 

Цель 

программы 

Создание оптимальной педагогически целесообразной среды 

(условий) для овладения учащимися с

 интеллектуальными нарушениями

 учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций 

Задачи 

программы 

 достижение планируемых результатов (личностных и 

предметных) освоения АООП образования учащимися с 

интеллектуальными нарушениями с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 обеспечение коррекции недостатков развития 

обучающихся через создание коррекционно-развивающей среды в 

учебно-воспитательном процессе; 

 оказание родителям (законным представителям) 

консультативной и методической помощи по вопросам, связанным с 

развитием, обучением и 



 

воспитанием обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

 динамика индивидуальных достижений по освоению 

АООП образования обучающимися; 

 приобретение навыков в рамках социализации 

обучающихся в соответствии с нормами и правилами, морально-

этическими, социально- правовыми ценностями, принятыми в 

современном обществе; 

 динамика жизненных (социальных) компетенций; 

 рост удовлетворенности обучающимися и их 

родителей условиями развития, обучения и воспитания в 

образовательном учреждении 

Направления и содержание программы 

 

 

Диагностичес

кое 

Выявление индивидуальных особенностей и уровня развития 

познавательной деятельности, установление фактического уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся по 

предметам учебного плана, выявление характера и интенсивности 

трудностей развития и обучения, выявление резервных возможностей, 

изучение динамики развития ребенка в 

условиях коррекционно - развивающего обучения. 

 

 

Коррекционн

о- развивающее 

направление 

Создание системы комплексной помощи обучающимся с 

интеллектуальными нарушениями в освоении содержания образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере. Коррекционно- развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих 

личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

 

 

Консультатив

ное 

Предоставление обучающимся необходимой помощи в усвоении 

теоретических знаний и выработке практических умений и навыков, 

оказание помощи родителям в обучении и воспитании обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.

 Консультативная работа обеспечивает оказание 

помощи обучающимся и родителям в решение различного рода проблем, 

связанных с трудностями в усвоении программного материала 

обучающими, нарушением дисциплины во время урока, адаптации 

при поступлении в школу и переходу в среднее звено. 



 

  

Информацион

но- 

просветительское 

Осуществление   разъяснительной   деятельности   в   отношении   

родителей, 

воспитателей ГПД, тьюторов по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Информационно-

просветительская работа предусматривает: тематические выступления на 

родительских собраниях по разъяснению особенностей усвоения 

обучающими программного материала; педагогическое просвещение 

воспитателей ГПД, тьюторов с целью с целью выработки единых 

требований в учебно-воспитательном процессе;совместные заседания 

ШМО учителей начальных классов и учителей – предметников с целью 

преемственности в обучении и воспитании обучающихся; оформление 

стендов (правила самоподготовки, повышение читательской активности, 

в помощь сдачи экзаменов по профессионально-трудовому обучению   

и т.д.), 

печатных и других материалов. 

Документаци

я 

Карта оценки предметных результатов освоения АООП Карта оценки 

базовых учебных действий 

Протокол оценки личностных результатов 

Классный электронный журнал, дневник обучающегося 

 

Паспорт программы психологического сопровождения 

Цель 

программы 

Создание социальной ситуации развития, соответствующей 

психофизическим особенностям и возможностям обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, обеспечивающей психологические 

условия для успешного обучения и развития личности обучающихся, 

сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей, родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи 

программы 

1. Провести психологический анализ социальной ситуации развития 

участников программы, выявить основные проблемы и определить 

причины их возникновения, определить пути и средства их решения, 

содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательном учреждении; 

2. Осуществлять мониторинг психологического статуса 

обучающихся и динамики их развития в процессе обучения; обеспечивать 

индивидуализацию образовательной траектории; 

3. Содействовать выполнению требований ФГОС О у/о к 

содержанию, условиям, личностным и предметным результатам освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы; 

4. Разрабатывать и внедрять психологические программ и проекты, 

направленные на преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и на профилактику асоциальных явлений, 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении 

обучающихся; 

5. Содействовать формированию у обучающихся навыков 

жизненной компетенции как способности к личному и 

профессиональному самоопределению путем активного присвоения 

социального опыта, переноса сформированных социальных навыков, 

обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, 



 

толерантность, способность к активной и продуктивной самореализации; 

6. Содействовать педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, а также в формировании у них приемов взаимопомощи, 

толерантности, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности; 

7. Содействовать охране здоровья образовательных субъектов, 

созданию и поддержанию оптимально комфортного психологического 

климата в школе, соблюдению принципов здоровьесберегающего 

образования; 

8. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов и специалистов школы, 

образовательных программ и проектов, учебно-методического 

обеспечения; 

Распространять и внедрять в практику школы достижения в области 

отечественной и зарубежной психологии. 

10. Осуществлять взаимодействие со школьными службами 

(психолого- 

педагогический консилиум, Совет по социально-правовой защите), 

сетевое взаимодействие с образовательными, культурными, 

медицинскими и социальными учреждениями города. 

 

Ожидаемые 

результаты 

- Повышение уровня сформированности жизненной 

(социальной) 

компетентности обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

- Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей обучающихся с легкой умственной отсталостью; 

- Повышение психологической компетентности 

педагогического коллектива, 

осуществляющих образовательную деятельность с обучающимися с 

легкой умственной отсталостью. 

Направления и содержание программы 

Диагностик

о- развивающая 

работа с 

обучающимися 

Диагностическая работа 

- Психопрофилактическая, консультационная и 

коррекционно-развивающая 

Консультац

ионно- 

просветительск

ая работа с 

родителями 

Диагностическое направление Просветительское направление 

Консультационное направление 

- Коррекционное направление 

Организаци

онно- 

методическая 

работа с 

педагогичес

ким 

коллективом 

Диагностическое направление Консультативное направление 

Методическое направление 

Коррекционное направление Экспертное направление 



 

Документы - Портфолио психологического сопровождения 

- Индивидуальные дневники психологического 

сопровождения 

- Психологические заключения 

Аналитический отчет 

 

Паспорт программы логопедического сопровождения 

Цель 

программы 

Выявление и коррекция нарушений речи учащихся, формирование 

умений пользоваться речью как средством коммуникации с 

использованием любых доступных средств общения посредством 

организации совместной работы с родителями (законными 

представителями) и педагогами, способствующей повышению мотивации 

учащихся к обучению, успешному усвоению АООП и 

эффективной их социальной адаптации 

Задачи 

программы 

-Выявление недостатков в развитии речи учащихся и организация 

коррекционно-логопедической работы с учащимися в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения и степенью выраженности дефекта 

-Диагностика и коррекция фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон речи, связной речи, нарушений чтения и письма, 

развитие коммуникативной функции речи 

-Осуществление логопедического сопровождения учащихся с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК) 

-Организация индивидуальных и групповых логопедических занятий 

для учащихся с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей 

-Оказание родителям (законным представителям) учащихся и 

педагогам консультативной и методической помощи по вопросам 

особенностей речевого развития ребенка 

-Осуществление сетевого взаимодействия в процессе коррекционно- 

логопедической работы и социальной адаптации учащихся с умственной 

отсталостью 

Ожидаемые 

результаты 

- Развитие возможности использования речи с целью социальной 

коммуникации, 

способствующей развитию максимальной самостоятельности (в 

соответствии с психическими   и   физическими   возможностями)   в   

решении   повседневных 

 жизненных задач, расширении личного

 опыта и удовлетворении 

индивидуальных потребностей 

- Коррекция недостатков в развитии устной и 

письменной речи учащихся 

- Преодоление затруднений учащихся в усвоении АООП 

-Расширение представлений об окружающей действительности 

- Развитие коммуникативной функции речи 

-Формирование и развитие продуктивных видов взаимодействия с окружающими; навыков социального поведения учащихся 

- Повышение педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) и педагогов 

Направления и содержание программы 



 

Диагностиче

ско – 

аналитическая 

деятельность 

Диагностическая работа выявляет особенности речевого развития 

обучающихся 

с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием АООП. 

В начале учебного года (1-15 сентября) проводится полное 

обследование состояния речи ребенка. Задачи вводной диагностики 

заключаются в определении структуры и степени выраженности речевых 

нарушений и планировании дальнейшей логопедической работы. В 

середине учебного года (декабрь) проводится промежуточная 

диагностика, которая направлена на выявление динамики речевого 

развития. В конце года (15-30 мая) проводится итоговая диагностика, 

задачи которой – подведение итогов, анализ результатов 

логопедической работы, определение перспективы дальнейшей 

деятельности. 

коррекцион

но – 

развивающая 

деятельность 

Коррекционно-развивающая работа направлена на организацию 

мероприятий, способствующих коррекции недостатков в речевом и 

познавательном развитии учащихся. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется в соответствии с планом работы ШМО специалистов и 

учителей начальных классов и предполагает посещение учебных занятий 

и общешкольных мероприятий с целью наблюдения за поведением и 

речью учащихся. В процессе коррекционно- развивающей работы 

проводятся индивидуальные и групповые логопедические занятия, 

участие в предметных неделях (неделе коррекционной работы, начальных 

классов) декаде инвалидов. Коррекционно-логопедическая работа 

учитывает уровень речевого развития, возрастные и психофизические 

особенности и возможности учащихся. Для обеспечения эффективности 

коррекционно-логопедической работы разрабатываются дидактические 

материалы и пособия. 

Консультати

вная 

деятельность 

Консультативная     работа     обеспечивает     непрерывность     

логопедического 

сопровождения учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам речевого 

развития и дальнейшей социализации учащихся. Консультативная работа 

включает консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении учащихся, консультативную помощь семье в решении 

индивидуальных вопросов речевого развития и оказания возможной 

помощи ребёнку в освоении АООП. В процессе консультативной работы 

проводятся беседы с родителями и педагогами, семинары-практикумы, 

анкетирование педагогов и родителей, разработка методических 

материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 

представителям) 

Информацио

нно- 

просветительск

ая деятельность 

Информационно-просветительская    работа    направлена    на    

осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей 

(законных представителей) с целью повышения их педагогической 

компетентности по вопросам, связанным с особенностями речевого 

развития обучающихся с умственной отсталостью. Информационно-

просветительская работа включает: проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальных 

особенностей развития различных категорий детей, размещение 

информационно - методических материалов на школьном сайте,   

проведение   родительских   собраний,   индивидуальных   и   групповых 



 

логопедических занятий, представление мультимедийных 

презентаций, оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов. 

Реализуемые 

рабочие 

Рабочие программы по коррекционному курсу «Логопедические 

занятия» для 

обучающихся 1-9 классов с легкой умственной отсталостью (1 вариант 

обучения) 

программы Рабочие программы по коррекционному курсу «Логопедические 

занятия» для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР (2 вариант обучения) 

Документац

ия 

Речевые карты учащихся 

Годовой план работы учителя-логопеда Расписание логопедических 

занятий Списки групп учащихся 

Рабочие программы 

Карты оценки предметных и личностных результатов учащихся 

Журнал учета обучающихся с недостатками речи 

Журнал учета консультаций на год Паспорт логопедического кабинета 

 

Паспорт программы дефектологического сопровождения 

Цель 

программы 

Своевременное оказание помощи детям с умственной отсталостью 

(интелектуальными нарушениями) при освоении програмного минимума 

ФГОС О у/о в условиях образовательного учреждения. Коррекция 

развития познавательной сферы, высших психических функций и 

навыков учебного поведения. Обеспечение дефектологического 

сопровождения родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 



 

Задачи 

программы 

1. Мониторинг сформированности высших психических функций и 

навыков учебного поведения ребенка, ее динамики в процессе обучения; 

содействии в индивидуализации образовательного маршрута; 

2. Содействие реализации требований ФГОС О у/о к содержанию, 

условиям, личностным и предметным результатам освоения 

обучающимися программы; 

3. Повышение продуктивности и произвольности когнитивных 

процессов учащихся с умственной отсталостью. 

4. Развитие восприятия, внимания, памяти ,мышления учащихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), 

формирование мыслительных операций, обобщения и исключения, 

причинно-следственных связей; 

5. Формирование навыков учебного поведения, расширение 

поведенческого репертуара младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

положительной учебной мотивации и освоения алгоритма учебной 

деятельности. 

6. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в вопросе обучения детей с интеллектуальными 

нарушениями, а так же формирование у них приемов помощи детям в 

процессе обучения. 

Ожидаемые 

результаты 

Необходимый уровень сформированности высших психических 

функций и 

навыков учебного поведения, обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями 

Направления и содержание программы 

Диагностиче

ское 

Прогноз возможных трудностей обучения на его начальном этапе и в 

процессе обучения 

-первичная диагностика 

-динамическое изучение 

-этапная диагностика 

-текущая диагностика 

Коррекционн

ое 

Система коррекционного воздействия на учебно-познавательную 

деятельность ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также на высшие психические функции и навыки 

учебного поведения в динамике 

образовательного процесса 

Аналитическ

ое 

Анализ процесса коррекционного воздействия на развитие учащегося 

и оценку 

его эффективности 

Консультати

вно- 

просветитель

ское и 

Оказание помощи родителям, учителям, в вопросах обучения детей с 

особыми образовательными потребностями 

(выступление на родительских собраниях,

 оказание индивидуальных 

профилактич

еское 

консультаций) 

Огранизацио

нно- 

методическое 

Подготовка и участие в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформление документации, при необходимости 

участи 

на ПМПК. Подготовка и раздача материала (листовки и памятки) 

родителям и педагогам. 



 

Документаци

я 

Список детей, нуждающихся в дефектологической помощи 

утвержденное руководителем образовательного учреждения ; 

Расписание занятий, утвержденное руководителем образовательного 

учреждения; 

План работы на учебный год 

Рабочая программа по формированию ВПФ и учебного поведения 

Журнал мониторинга ВПФ и уч.поведения; 

Журнал учета проведенных консультаций; Анализ работы за учебный 

год 

 

Паспорт программы социально - педагогического сопровождения 

Цель 

программы 

Создание условий для социальной интеграции учащихся в 

общество, обеспечение целесообразной помощи и поддержки, 

формирование навыков социально-нормативного поведения учащихся с 

интеллектуальными нарушениями через организацию комплексного 

социально- педагогического 

сопровождения. 

Задачи 

программы 

- Развивать у учащихся потребности и способности оценивать 

поведение как нравственное или безнравственное; 

- Определять эффективные формы, методы и приемы социально- 

педагогической работы, содействующие формированию социально- 

ценностной ориентации личности обучающихся на основе выявленных 

трудностей; 

- Организовывать полезный досуг и отдых детей и подростков 

группы риска; 

- Формировать у учащихся группы риска навыки сопротивления 

негативному влиянию. 

- Рекомендовать родителям (законным представителям) учащихся 

практические приемы и способы взаимодействия по ослаблению или 

устранению нарушений поведения детей; 

Вооружать педагогов современными превентивными 

технологиями защиты 

учащихся от нежелательного влияния социальной среды. 

Ожидаемые 

результаты 

-Положительная динамика уровня социальных навыков учащихся 

«группы риска»; 

- Снижение количества учащихся пропускающих занятия без 

уважительной причины; 

- Все выпускники (в том числе учащиеся из неблагополучных семей 

) продолжат обучение в ГБПОУ АТСП и профессионально определятся 

в жизни; 

- Устойчивое снижение количества учащихся, состоящих на учёте в 

КДНиЗП; 

-Повышение социально-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); 

-Овладение педагогами современными

 технологиями социально- педагогического 

сопровождения учащихся. 

Направления и содержание программы 



 

Диагностико 

- аналитическое 

направление 

Скрининговое социологическое обследование и мероприятия по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении и предупреждению 

совершения правонарушений и антиобщественных действий, 

определение мероприятий 

социально-педагогической реабилитации. 

Профилакти

ческое 

направление 

Это система мероприятий по своевременному выявлению и 

предупреждению отклонений в поведении учащихся. 

Социальное 

сопровождение и 

поддержка 

учащихся 

Это система профессиональной

 деятельности социального педагога, 

направленная на создание условий для успешного 

обучения, развития и социализации учащихся различных

 социальных категорий (опекаемых, 

приемных, инвалидов, обучающихся на дому, дети из многодетных, 

неполных и малоимущих семей).  

Документаци

я 

Аналитический отчет социального педагога, включается как 

составная часть в анализ реализации школьной

 программы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения учащихся. 

 

Взаимодействие осуществляется на разных уровнях: 

 Взаимодействие специалистов и педагогов на уровне общеобразовательного 

учреждения в процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, обеспечивающее системное сопровождение учащихся педагогами и 

специалистами разного профиля. 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в процессе реализации программы 

коррекционной работы представлена на рисунке 1. 

  

Учащиеся 

Родители (законные представители) 

 

 

 

Учите

ль  
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Учитель – дефектолог Социальный педагог  

 

Рисунок 1. Модель взаимодействия педагогов и специалистов 

 

Особое место в модели взаимодействия педагогов и специалистов 

общеобразовательного учреждения как заказчики образовательных услуг занимают 

родители (законные представители) учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество. 

Программа взаимодействия педагогов и специалистов реализуется через работу 

школьного психолого-педагогического консилиума (ППк). Программа предполагает 

осуществление комплексного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем, разработки и реализации образовательной траектории 

и представлена на рисунке 2 



 

 

Рисунок 2. Схема взаимодействия педагогов и специалистов 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

В процессе реализации программы коррекционной работы создаются: 

Психолого-педагогические условия: 

- индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов 

психолого- педагогического сопровождения; 

- учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, 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. 

Программно-методическое обеспечение: 

- рабочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими 

работниками образовательной организации; 

- диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный 

с учетом специфики развития обучающихся. 

Кадровое обеспечение: 

- специалисты и педагоги должны иметь специализированное образование; 

- регулярно проходить обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки; 

- уровень квалификации работников должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности; 

- педагогические работники должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умственной 

отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребностях, 

о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с 

учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение: 

- безбарьерная адаптивная и коррекционно-развивающая среда, 

обеспечивающая возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и 

помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и 

организация их пребывания и обучения; 

- технические средства обучения, в том числе специализированные 

компьютерные инструменты обучения, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

- средства для альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в специально оборудованных 

кабинетах: кабинет ритмики, кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога – психолога, 

учителя – дефектолога, социального педагога, кабинеты развития сенсорных процессов 

№1 и №2, кабинет коррекции двигательной сферы. 

Информационное обеспечение: 

- информационно-образовательная среда образовательной организации, 



 

включающей электронные информационные ресурсы, ЭОР, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств и технологий, в том числе ассистивных, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 

коррекционной работы. 

Таким образом, программа коррекционной работы максимально отражает всю 

систему помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, развитии и социальной адаптации. 

 

 

4.1 Учебный план 

 

Учебный план является нормативным документом по введению и реализации ФГОС, 

определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру обязательных учебных предметов и коррекционно-

развивающих областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам. 

Учебный план составлен в соответствии ФАООП. Режим работы Учреждения: 

Начало учебного года - 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-9 классах 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Режим работы для учащихся 5-9 классов составляет 5 дней.  

Учебный план фиксирует максимальный объём недельной образовательной нагрузки 

учащихся. 

Структура учебного плана и содержание образовательных областей в учебном 

плане 

Организация учебного процесса учащихся 5-9 классов в рамках пятидневной учебной 

недели исключает вариативную часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательном учреждении, реализующем адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

• Формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

• Формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

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. Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная 

деятельность, 

включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 

деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

обязательными коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное 

на реализацию коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении 

максимально допустимой учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов 

финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из 

часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. 

Образовательные организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены в полном 

объеме с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 

Образовательная область Язык и речевая практика представлена предметами 

«Русский язык», «Чтение», «Речевая практика». 

Изучение образовательной области направлено на решение следующих задач: 

— 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. 

Русский язык. Изучение начинается с обучения грамоте. 

Изучение русского языка направлено на формирование первоначальных навыков 

чтения и письма в процессе овладения грамотой. Формирование элементарных 

представлений о русском 

(родном) языке как средстве общения и источнике получения знаний. Использование 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Чтение (Литературное чтение). Учебный предмет направлен на осознание значения 

чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, 

чувства долга и правильных жизненных позиций. Формирование и развитие техники 

чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов. 

Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 



 

произведений. 

Речевая практика изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Направлена на расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в 

различных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, 

овладение нормами речевого этикета. 

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Мир природы 

и человека», «Природоведение», «Биология», «География». 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» 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 учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

— формирование элементарных научных знаний о живой и 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 учащихся развивается наблюда- 

тельность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение 

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости. 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изучении 

ко- торого учащиеся 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 детей и подростков. 

География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного 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. 

Предметная область: Человек и общество представлен предметами «Основы 

социальной жизни», «Мир Истории», «История Отечества». 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую 

под- готовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

к са- мостоятельной 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. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 

усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

— 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 анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 



 

— воспитание интереса к изучению истории. 

Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета ― 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 учащихся с интеллектуальным недоразвитием. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «музыка» и 

«рисование». 

Музыка ― учебный предмет, предназначенный для формирования у учащихся 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 учащихся 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 и др. 

— 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. 

Рисование. Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося 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. 

Коррекция недостатков психического и физического развития учащихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в коррекции познавательной деятельности, 

ручной моторики, улучшения зрительно-двигательной координации, развитии 

аналитических способностей, зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

Адаптивная физическая культура. 

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. 

Образовательная область   «Технология»   представлена   предметом «Профильный 

труд». 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) 

старшего возраста в процессе формирования их трудовой  культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX-х 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. 

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих 

задач: 

—развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, производительному 

труду; подготовка учащихся 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 и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе; 

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным 

профилям и испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в соответствии с 

физическими возможностями и состоянием здоровья учащихся; 

—формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 

общественно полезном, производительном труде; 

—формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, 

планировании трудовой деятельности; 

—совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

—коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

—коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

—коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование 

практических умений; 

—развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 



 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

—формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

—формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности. 

Коррекционно-развивающая область представлена коррекционными занятиями, 

которые включают логопедические и психокоррекционные занятия и ритмикой. 

Логопедические занятия. Цель логопедических занятий состоит в диагностике, 

коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной 

коммуникации. 

Психокоррекционные занятия. Цель психокорреционных занятий заключается в 

применении разных форм взаимодействия с учащимися, направленными на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности 

и межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(ин- теллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение учащимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Во время обучения в первом классе центральным результатом обучения является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. При этом не является принципиально важным, насколько 

учащийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. Поэтому на данном 

этапе обучения исключается система балльного (отметочного) оценивания. Результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы оцениваются в 

течение всего учебного года. Индивидуальные показатели образовательных достижений 

учащихся регистрируются в Картах оценки предметных результатов освоения АООП, 

разработанных Учреждением и принятых методическим советом. 

Оценивание в 1- 2 (1 полугодие) классах проводится по 10 бальной шкале. В конце 

учебного года проводится мониторинг образовательных достижений учащихся. Со 2 

полугодия 2 класса вводится 4 бальная система оценки (2,3,4,5) 

Учащиеся по итогам учебного года при успешном освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, по решению педагогического совета, переводятся в 

следующий класс. 

 

4.2 Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся V - IX классов 

 

Предметные области Класс Количество часов Всего 

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 (при 5- 

дневной учебной неделе) 

29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия и ритмика): 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится: 5-9 классы до 25 мая. 

 

Учебный план МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

индивидуального обучения по адаптированной  программе основного общего 

образования  для детей с умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

 (недельный) 

Образ

овательны

е области 

Учебные 

предметы 

Кол –во часов  



 

  5 

кл.  

6 кл.  7 кл  8 кл.  9 кл.  

1.Язык 

и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 4 4 4 4 4 

1.2 Чтение 4 4 4 4 4 

2.Мате

матика  

2.1 Математика 

2.2.Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

3.Есте

ствознани

е 

3.1 

Природоведение 

2 2 - - - 

3.2 География - 2 2 2 2 

3.3 Биология  - 2 2 2 

4.Чело

век и общество 

4.1 Мир истории - 2    

4.2 Основы 

социальной 

жизни 

1 1 2 2 2 

4.3 История 

отечества 

- - 2 2 2 

 5.1 Музыка 1 1 - - - 

 

5.Иску

сство 

    

5.2 

Изобразительное 

искусство 

2 1 - - - 

6.Техн

ология 

6.1 Профильный 

труд 

2 2 7 8 8 

7.Физ

ическая 

культура 

7.1 Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 

ИТОГО 22 26 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно- 

развивающая область 

5 5 5 5 5 

Коррекционные занятия с 

логопедом 

1 1 1 1 1 

Коррекционные занятия с 

учителем - психологом 

1 1 1 1 1 

Поделки-самоделки 1 1 1 1 1 

Коррекционные 

занятия с учителем - 

дефектологом 

1 1 1 1 1 

Коррекционные 

занятия с социальным 

педагогом 

1 1 1 1 1 

   Курсы внеурочной 

деятельности** 

3 3 3 3 3 

ИТОГО 30 34 37 38 38 

 

4.3 Календарный учебный график 

Сроки учебного времени 

1 четверть 

8  учебных недель 

 



 

2 четверть 

7 учебных недель  

 

3 четверть 

11  учебных недель  

 

4 четверть 

8 учебных недель  

Продолжительность учебного года:  

В 5-9 классах - 34 учебные недели; 

170 календарных дней 

 

 

Продолжительность учебной недели – для 5- 9 классов пять учебных дней. 

Сменность занятий – одна смена. 

Начало учебных занятий– 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока – 40 минут для обучающихся 5-9 классов. 

Промежуточная  аттестация: проводится без прекращения образовательного 

процесса в 5 – 9 классах. 

 

4.4 План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Сорочелоговская СОШ»  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. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

• особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип образовательной организации, особенности, в том числе 

нозологические характеристики контингента, кадровый состав); 

• результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

• возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 



 

• особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические и нозологические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители (законные представители) 

как законные участники образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Сорочелоговская СОШ» организуется  на 

основании методических рекомендаций (письмо Минпросвещения России от 05.07.2022г.  

№ ТВ-1290/03). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно- развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном». 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: 

знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятия 

по формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 



 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и профориентационных 

парков (в том числе онлайн экскурсии). 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации 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. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия 

по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках 

исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения; специальные занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные на 

Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 



 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия 

школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного 

творчества); занятия в спортивных объединениях 

(секциях и Школьном спортивном клубе «Атлант»), 

спортивные турниры и соревнования; занятия в 

объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьного 

музея); занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России». 

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 

Основная цель: развитие важных для жизни 

подрастающего человека социальных умений - 

заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

 Основная задача: обеспечение психологического 

благополучия обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий для развития 

ответственности за формирование макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

Педагогическое сопровождение деятельности 

Российского движения школьников; волонтёрского 

движения; Совета учащихся, постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, акций, 

фестивалей, флешмобов). 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 



 

• целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

• преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

• учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

• использование форм организации, предполагающих использование 

средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и 

на территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» в этой работе принимают участие все педагогические работники 

данной организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-

дефектолог, учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

обучающихся в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится 

на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

Общий план внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Направление Название Форма 

организации 

Количество часов в неделю 

5-

й кл. 

6-й 

кл. 

7

-й 

кл. 

8-

й кл. 

9-

й кл. 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

«Разговоры 

о важном» 

Час общения 34 34 3

4 

3

4 

3

4 



 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Функцион

альная 

грамотность: 

учимся для 

жизни» 

Факультатив 34 34 3

4 

3

4 

3

4 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

профориентационны

х интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Россия - 

мои 

горизонты» 

Факультатив, 

Часы общения, 

профориентационн

ые беседы, 

экскурсии на 

предприятия, 

встречи с 

интересными 

людьми – 

представителями 

разных профессий, 

деловые игры, 

квесты, решение 

кейсов, изучение 

специализированн

ых цифровых 

ресурсов, 

профессиональные 

пробы, 

моделирующие 

профессиональную 

деятельность, 

экскурсии, 

посещение ярмарок 

профессий (в 

рамках реализации 

модулей Рабочей 

программы 

воспитания,  

Индивидуального 

плана классного 

руководителя, 

деятельности 

специалистов 

школы) 

- 34 3

4 

3

4 

3

4 

Занятия, 

связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Учимся 

работать с 

текстом» 

Факультатив 34 34 3

4 

34 3

4 

«Экологич

ный образ 

жизни  » 

Факультатив 34 34 - - - 

«Умей 

вести за собой» 

Факультатив 34 34 - - - 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

«Ландшафт

ный дизайн» 

Кружок - - - 3

4 

34 

Клуб 

«Олимпийский

Клуб 34 34 3

4 

3

4 

3

4 



 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

» 

«Азбука 

медиакультуры

» 

Кружок 34 34 3

4 

- - 

Также данное направление реализуется в рамках проводимых творческих 

конкурсов и школьных мероприятий согласно плану воспитательной работы и 

в рамках деятельности школьного спортивного клуба «Сорочий». 

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 

«Я, ты, он, 

она-вместе 

целая страна» 

Клуб 

 

Также данное 

направление 

реализуется в 

рамках школьных 

мероприятий 

согласно плану 

воспитательной 

работы. 

34 - - - - 

«Движение 

первых» 

Марафон. 

Также данное 

направление 

реализуется в 

рамках школьных 

мероприятий 

согласно плану 

воспитательной 

работы. 

17 17 1

7 

1

7 

1

7 

Итого за 

учебный год 

  289 289 221 221 221 

Итого за 

уровень 

образования 

  1241 

 

4.1. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы (далее — план) разрабатывается в 

свободной форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих 

классов или иных групп обучающихся; сроков, ответственных лиц. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на основе Рабочей 

программы воспитания, с учетом особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

План разрабатывается ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 



 

рабочие программы учителей по изучаемым учебным предметам, курсам; рабочие 

программы внеурочной деятельности; планы взаимодействия с социальными партнёрами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планов работы специалистов и другая 

документация, которая должна соответствующая содержанию Рабочей программы 

воспитания. 

План разрабатывается общий один для всей общеобразовательной организации. 

Структуры Плана построена по основным направлениям воспитания, по календарным 

периодам — месяцам, четвертям. 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству осуществляется 

по планам воспитательной работы классных руководителей, с учётом рабочих программ 

по учебным предметам, а также форм и видов воспитательной деятельности. 

При разработке Календарного плана воспитательной работы учитывается перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в Российской 

Федерации, который 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. 
 

 

4.5 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2023-2024 

УЧЕБНЫЙ ГОД ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2023 год - Год педагога и наставника 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Модуль «Урочная деятельность» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы. 

5-9 Август Учителя-предметники 

2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 



 

исследовательских проектов. 

5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  195 лет со дня рождения русского 

писателя Л.Н. Толстого 

5-9 9 сентября 2023 Учителя-предметники 

9.  205 лет со дня рождения писателя 

И.С. Тургенева 

5-9 9 ноября 2023 Учителя-предметники 

10.  115 лет со дня рождения советского 

писателя Н.Н. Носова 

5-9 23 ноября 2023 Учителя-предметники 

11.  День матери в России 5-9 26.11.  Учителя-предметники 

12.  День государственного герба 

Российской Федерации 

5-9 30.11.  Учителя-предметники 

13.  День неизвестного солдата 5-9 3.12. Учителя-предметники 

14.  День добровольца (волонтёра)  в 

России 

5-9  5.12. Учителя-предметники 

15.  220 лет со дня рождения поэта Ф.И. 

Тютчева  

5-9 9 декабря 2023 Учителя-предметники 

16.  День героев Отечества 5-9 9.12. Учителя-предметники 

17.  День прав человека.  5-9 10.12. Учителя-предметники 

18.  День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12.12. Учителя-предметники 

19.  120 лет со дня рождения русского 

мецената собирателя живописи С.М 

Третьякова 

5-9 19 января 2024 Учителя-предметники 

20.  120 лет со дня рождения советского 

детского писателя А.П. Гайдара 

5-9 22 января 2024 Учителя-предметники 

21.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

5-9 27.01. Учителя-предметники 

22.  День памяти жертв Холокоста 5-9 27.01. Учителя-предметники 

23.  День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистких войск в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02. Учителя-предметники 

24.  100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, кавалера ордена 

Ленина Александра Матвеевича 

Матросова. 

5-9 05 февраля 2024 Учителя-предметники 

25.  190 лет со дня рождения русского 

химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева.  

5-9 8 февраля 2024 Учителя-предметники 

26.  День российской науки, 300 - летие 

со времени основания 

Российской  Академии наук  (1724) 

5-9 08.02. Учителя-предметники 



 

27.  День памяти А.С. Пушкина. 5-9 10.02 Учителя-предметники 

28.  130 лет со дня рождения российского 

детского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки 

5-9 11 февраля 2024 Учителя-предметники 

29.  255 лет со дня рождения русского 

писателя и баснописца Ивана 

Андреевича Крылова  

5-9 13 февраля 2024 Учителя-предметники 

30.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 35 лет со дня 

вывода советских войск  из 

Республики Афганистан 

5-9 15.02. Учителя-предметники 

31.  Международный день родного языка 5-9 21.02. Учителя-предметники 

32.  450 -летие со дня выхода первой 

"Азбуки" (печатной книги для 

обучения письму и чтению) Ивана 

Фёдорова (1574) 

5-9 14.03. Учителя-предметники 

33.  Всемирный день театра 5-9 27.03. Учителя-предметники 

34.  215 лет со дня рождения писателя 

Николая Васильевича Гоголя 

5-9 1 апреля 2024 Учителя-предметники 

35.  День Космонавтики 5-9 12.04. Учителя-предметники 

36.  День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

5-9 19.04 Учителя-предметники 

37.  Всемирный день Земли. 5-9 22.04 Учителя-предметники 

38.  100 лет со дня рождения писателя 

Виктора Петровича Астафьева 
5-9 02.05 Учителя-предметники 

39.  День славянской письменности и 

культуры. 

5-9 24.05 Учителя-предметники 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Разработка совместно с учащимися 

«Кодекса» класса. Размещение 

«Кодекса» класса в классном уголке. 

5-9 04-15.09 Классные  

руководители 

2.  Проведение классных часов согласно 

плану классного руководителя 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

5-9 Еженедельно по  

понедельникам 

Классные  

руководители 

4.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Россия- 

мои горизонты». 

6-9 Еженедельно по  

четвергам 

Классные  

руководители 

5.  Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно 

плану ВР с классом. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

6.  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание помощи в их 

подготовке, проведении и анализе. 

5-9 Согласно плану  

«Основные 

школьные дела» 

Классные  

руководители 

7.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 



 

федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

8.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

9.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

10.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Индивидуальная работа с учащимися 

11.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций ценностного 

выбора. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

12.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

13.  Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

14.  Педагогическая поддержка особых 

категорий обучающихся (учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д.). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

15.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

5-9 Ежемесячно Классные  

руководители 

16.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной тематики. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

17.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

пятиклассников, а также прибывших 

обучающихся 5-9 кл. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

18.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

5-9 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

19.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 



 

20.  Малый пед. совет (психолого-

педагогический консилиум) 

«Адаптация пятиклассников». 

5 Октябрь Классные  

руководители                                                                     

21.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

22.  Взаимодействие ответственным за 

ВР по вопросу вовлечения 

обучающихся во внеурочные 

мероприятия. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

23.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

24.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

25.  Участие в заседаниях социально-

психологической службы, Совета 

профилактики, Штаба 

воспитательной работы. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

26.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

27.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

28.  Проведение тематических классных 

родительских собраний (согласно 

плану классных руководителей). 

5-9 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные  

руководители 

29.  Организация работы родительского 

комитета класса. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

30.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

5-9 По мере  

необходимости 

Классные  

руководители 

31.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы,  
занятий 

К
лассы 

Количество 

часов в 
Педагог 



 

неделю 

1
. 

«Разговоры о важном» 5
-9 

1 Классные 
руководители 

2
. 

«Функциональная 
грамотность: учимся для жизни» 

5
-9 

1 Учителя-
предметники 

3
. 

«Россия-мои горизонты» 6
-9 

1 Классные 
руководители 

4
. 

«Движение первых» 6
-9 

0,5 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

5
. 

«Я, ты, он, она- вместе целая 
страна» 

5 1 Фомина О.И. 

6
. 

«Экологический образ 
жизни»» 

5
,6 

1 Есипенко 
Ю.В. 

7
. 

«Умей вести за собой» 5
,6 

1 Педагог-
психолог Кимайкина 
Е.В. 

8
. 

«Удивительный мир 
математики» 

7 1 Романова 
О.Я. 

9
. 

«Азбука медиакультуры» 7 1 Дербенева 
С.В. 

1
0. 

«Решение нестандартных 
задач» 

8
,9 

1 Кардакова 
Ю.И. 

1
1. 

«Зарница» 8 1 Антонов А.А. 

1
2. 

«Учимся работать с текстом» 9 1 Дербенева 
С.В. 

1
3. 

«Основы работы с 
электронными таблицами» 

9 1 Кардакова 
Ю.И. 

1
4. 

«Ландшафтный дизайн» 9 1 Есипенко 
Ю.В. 

 Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

5-9 01.09 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

2.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

5-9 04.09 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

3.  Комплекс мероприятий в рамках 

Недели безопасности дорожного 

движения 

5-9 Третья неделя 

сентября 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Антонов А.А. 

4.  Праздник «День туриста» 5-9 27 сентября Руководитель ШСК 

Евченко А.В. 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 



 

5.  Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

5-9 05.10 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

6.  Викторина «Когда мы едины – мы 

непобедимы!» (в сообществе школы 

в ВК), посвященная Дню народного 

единства. 

5-9 04-06.11 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Дербенева С.В. 

7.  Выставка фотографий «Мамы 

разные нужны, мамы разные 

важны». 

5-9 20-26.11 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

8.  Публикация классных 

поздравительных роликов или 

постов ко Дню матери в сообществе 

школы в ВК. 

5-9 26.11 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

Дербенева С.В. 

9.  Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (в сообществе школы в 

ВК). 

5-9 28-30.11 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

Дербенева С.В. 

10.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

5-9 04.12 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

 

11.  Акция «Добротой измерь себя», 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

5-9 05.12 Волонтерский отряд 

«Данко»  

12.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

5-9 12.12 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

 

13.  Комплекс мероприятий, 

посвященный празднованию Нового 

года 

5-9  11-22.12 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

 

14.  Комплекс мероприятий согласно 

плану месячника военно-

патриотического воспитания и 

оборонно-массовой работы 

5-9 22.01.-26.02 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

15.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

5-9 05-10.02 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

16.  Викторина, посвященная 

Международному дню родного языка 

матери, в сообществе школы в ВК. 

5-9 21.02 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Дербенева С.В. 

17.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню.  

5-9 04-9.03 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 



 

18.  Акция «Мы вместе!», посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией. 

5-9 18.03 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

19.  Неделя профориентации. 5-9 25.03.-29.03. Ответственная за ВР 

Павлова М.И., 

социальный педагог, 

Волонтерский отряд 

«Данко» 

20.  Комплекс мероприятий, 

посвященный всемирному Дню 

здоровья. 

5-9 04.04-09.04. Рук. ШСК  

Евченко А.В. 

21.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню 

космонавтики. 

5-9 11-12.04 Волонтерский отряд 

«ДоброВектор» 

22.  Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

сельской территории.  

5-9 15-25.04 Ответственная за ВР 

Павлова М.И.,  

Волонтерский отряд 

«Данко» 

23.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли. 

5-9 20-25.04 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

24.  Митинг, посвященный Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

5-9 19.04 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

25.  Акция «Окна Победы». 5-9 29.04.-11.05. Классные 

руководители 

26.  Комплекс мероприятий, 

посвященный 79-й годовщине Дня 

Победы 

5-9 29.04.-11.05. Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

27.  Библиотечные уроки «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

5-9 20-24.05 Библиотекарь 

Кимайкина Е.В.. 

28.  Праздник «Последний звонок». 5-9 24.05 Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

 

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Тематические мероприятия на базе 

сельской библиотеки  

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

2.  Тематические мероприятия на базе 

сельского ДК  

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

3.  Экскурсионные поездки в г. Барнаул, 

Новоалтайск и др. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

4.  Сельские тематические мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 
 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 



 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь Классные 

руководители. 

2.  Размещение государственной 

символике в классных уголках. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

3.  Оформление тематических уголков 

по безопасности 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители. 

4.  Организация и проведение 

церемоний выноса (заноса) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

5.  Организация работы школьного 

радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, 

объявления). 

5-9 В течение учебного 

года 

ДО «Родничок» 

6.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Дербенева С.В. 

7.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (см. раздел 

«Основные школьные дела»). 

5-9 В течение учебного 

года 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

8.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

5-9 В течение учебного 

года 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

члены ДО «Родничок» 

9.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Классные 

руководители 

10.  Поддержание чистоты и порядка в 

кабинетах 

5-9 В течение учебного 

года 

Завхоз 

Классные 

руководители 

11.  Участие в общешкольных 

субботниках. 

5-9 Сентябрь, апрель Завхоз 

Классные 

руководители 

 Модуль «Взаимодействие с родителями»  

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

5-9 В течение учебного 

года  

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

 

2.  Выборы классных родительских 

активов. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

3.  Организация Родительского 

контроля качества питания. 

5-9 В течение уч. года,  Отв. За организацию  

питания Павлова М.И. 

4.  Организация работы Родительского 

комитета школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Директор школа О.А. 

Гордеева 

5.  Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию споров 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация 

школы  



 

между участниками образовательных 

отношений. 

6.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

5-9 В течение 

учебного года 

Директор школы О.А. 

Гордеева 

7.  Классные родительские собрания 

(согласно плану работы классного 

руководителя). 

5-9 Не реже одного раза 

в четверть 

Кл. руководители 

8.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, форумах на 

актуальные для родителей темы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

9.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

10.  Привлечение родителей к 

подготовке и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

5-9 По плану работы Классные  

руководители 

11.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

школы 

12.  Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей (при 

наличии). 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация 

13.  Занятия в рамках программы «Школа 

ответственного родительства» 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

14.  Участие Родительского совета в 

проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в 2023-2024 уч. году. 

5-9 Апрель-май  Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Председатель  

Родительского совета 

школы 

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

5-9 Сентябрь-октябрь Куратор РДДМ  

Павлова М.И. 

2.  Формирование актива классов. 5-9 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

 

3.  Деловая игра «Выборы президента 

ДО «Родничок». 

5-9 Четвертая неделя 

сентября 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

4.  Формирование актива ДО 

«Родничок». 

5-9 Первая-вторая 

неделя октября 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 



 

Президент ДО 

«Родничок» 

Классные 

руководители 

5.  Участие в комплексе мероприятий 

регионального конкурса школьных и 

молодежных инициатив «Я считаю». 

9 В течение учебного 

года 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Президент ДО 

«Родничок» 

Классные 

руководители 

6.  Формирование Совета ШСК 

«Сорочий». 

5-9 Вторая неделя 

сентября 

Руководитель ШСК 

Евченко А.В. 

7.  День школьного самоуправления.. 5-9 6 октября Члены ДО 

«Родничок» 

8.  Формирование актива волонтёрского 

отряда школы «Данко». 

5-9 Ноябрь  Командир отряда 

«Данко» 

Президент ДО 

«Родничок» 

9.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДДМ «Движение первых». 

5-9 В течение  

учебного года 

Куратор РДДМ  

Павлова М.И. 

10.  Участие актива ДО «Родничок» в 

проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в 2023-2024 уч. году. 

5-9 Апрель-май  Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

Президент ДО 

«Родничок» 

 Модуль «Профилактика и безопасность»   

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 Сентябрь Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

2.  Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования. 

7-9 Сентябрь-октябрь Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

3.  Организация деятельности Штаба 

воспитательной работы. 

1-11 В течение  

учебного года 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

4.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отдельному плану). 

5-9 В течение  

учебного года 

Ответственная за УВР 

Черданцева Е.А. 

5.  Мероприятия с участием 

сотрудников ГИБДД МО МВД 

России, МО МВД России, ПНД и 

КдН (в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия). 

5-9 В течение  

учебного года 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

соц. педагог  

Рассыпнова Ю.П. 

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года,  

1 раз в четверть 

соц. педагог  

Рассыпнова Ю.П 

7.  Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденному плану). 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

8.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

5-9 В течение  

учебного года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации  

9.  Тематические классные часы и 5-9 В течение  Классные  



 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей) 

учебного года руководители 

10.  Информирование родителей об 

ответственности за безопасность и 

здоровье детей в каникулярное 

время, а также ситуациях, связанных 

с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся через 

официальные страницы школы в 

соц.сетях  и сайт школы. 

5-9 В течение  

учебного года перед 

каникулами 

Ответственная за ВР 

Павлова М.И. 

11.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. ч. 

КИПРов), направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

5-9 В течение  

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

Специалисты 

социально-

психологической  

службы 

12.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

5-9 В течение  

учебного года 

(по плану работы 

социально-

психологической 

службы) 

Специалисты 

социально-

психологической  

службы 

13.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

14.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время. 

5-9 В течение  

учебного года 

Классные  

руководители 

 Модуль «Социальное партнёрство» 

 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия  

Классы/ 

группы 

Сроки Ответственные 

1.  Сорочелоговская 

библиотека 

Первомайского 

района 

Алтайского края 

Тематические 

мероприятия на базе 

библиотеки. 

 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

2.  МБУ 

ДО ДЮСШ Пер

вомайского 

района 

Алтайского края  

Участие в 

муниципальных этапах 

спортивных 

соревнований  

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

3.  МБУДО «ЦТДМ 

«Созвездие»  

 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, фестивалях. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

4.  Организация проведения 

на базе Школы занятий 

объединений 

дополнительного 

образования  

 «3D-моделирование», 

«Юный журналист», 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагоги-

совместители 

Кардакова Ю.И. 

Дербенева С.В. 

Павлова М.И. 



 

«Школьный театр» 

5.  ГИБДД МО 

МВД России 

 (на основании 

совместного 

плана работы) 

Организация конкурсов 

по профилактике ДДТТ.   

Проведение декад 

дорожной безопасности. 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях. 

5-9 В течение 

учебного года 

Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

6.  МО МВД России 

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по 

профилактике детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

5-9 В течение 

учебного года 

Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

соц. педагог  

Рассыпнова 

Ю.П. 

7.  Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях. 

5-9 В течение 

учебного года 

Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

соц. педагог  

Рассыпнова 

Ю.П. 

8.  Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации ИПРов. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

соц. педагог  

Рассыпнова 

Ю.П. 

9.  МБУК 

"Сорочелоговской 

КДЦ"  

 

Участие в совместных 

мероприятиях, акциях 

5-9 В течение 

учебного года 

Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

Классные 

руководители 

10.  Сорочелоговско

й ФАП ФЛ 

КГБУЗ 

"Первомайская 

центральная 

районная 

больница имени 

А.Ф. Воробьева" 

Участие в 

профилактических 

беседах по 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

профилактике вредных 

привычек. 

Участие в мед.осмотрах  

5-9 В течение 

учебного года 

Балахнина Е.А. 

 Модуль «Профориентация» 
№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Включение в уроки элемента значимости 

учебного предмета для профессиональной 

деятельности. 

5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники  

2.  Уроки профориентационной 

направленности в рамках учебного предмета 

«Технология». 

5-9 В течение 

учебного года 

Учитель 

технологии 

Антонов А.А. 

3.  Проведение занятий курса внеурочной 

деятельности «Россия -мои горизонты». 

6-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

4.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 



 

профессий» (онлайн-уроки). 

5.  Совместные детско-взрослые мероприятия 

«Профессии моих родителей». 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

6.  Участие в днях открытых дверей вузах и 

ссузах края. 

9 В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

7.  Участие в предметных неделях. 5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

8.  Участие в профильных лагерях при 

профессиональных учебных заведениях 

края. 

5-9 В течение 

учебного года 

Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

 Модуль Школьный спортивный клуб «Сорочий» 

1. Общешкольное мероприятие «День 

туриста» 

1-11 Сентябрь Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

2. Общешкольный день здоровья 1-11 1 раз в четверть Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

3. Выпуск стенгазеты по ЗОЖ 1-11 1 раз в четверть Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

4. Акция «Красная ленточка», приуроченная 

ко Дню борьбы со СПИДом. 

7-9 Декабрь Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И 

Активисты ДО 

«Родничок» 

5. Мероприятия в рамках месячника военно-

патриотического воспитания и оборонно-

массовой работы 

1-11 22.01.24-

26.02.24 

Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

Классные 

руководители 

6. Участие в муниципальной олимпиаде по 

ЗОЖ «Здоровое поколение» 

5-9 Март Есипенко Ю.В. 

7. Неделя здоровья 1-11 1.04.24-5.04.24 Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

Классные 

руководители 

8. Участие в муниципальной военно-

спортивной игре «Зарница» 

8-11 Май Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

Учитель ОБЖ 

Антонов А.А. 

Учитель 

истории 

Рассыпнова 

Ю.П. 



 

9. Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Здравствуй, Лето!» 

5-7 июнь Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

Ответственная 

за ВР Павлова 

М.И. 

10. Легкоатлетический кросс 5-9 Сентябрь, 

апрель 

Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

11. Шахматный турнир 5-9 Ноябрь Рассыпнова 

Ю.П. 

12. Соревнования по баскетболу 5-9  Декабрь Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

13. Соревнования по настольному теннису 5-9 Февраль Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

14. Соревнования по шашкам 5,6  Март Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

15. Соревнования по волейболу 6-9 Март Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

16. Соревнования по пулевой стрельбе 5-9 Апрель Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

17.  Участие в муниципальных спортивных 

соревнованиях 

5-9 В течение 

учебного года 

Руководитель 

ШСК Евченко 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 



 

представленные в Единомквалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 
 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн 

обеспечивает 

системную 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

ого образовательную и муниципальное управление», «Менеджмент», 

учреждения административно- «Управление персоналом» и стаж работы на 

 хозяйственную педагогических должностях не менее 5 лет либо 

 работу высшее профессиональное образование и 

 образовательного дополнительное профессиональное образование в 

 учреждения области государственного и муниципального 

  управления или менеджмента и экономики, и стаж 

  работы на педагогических или руководящих 

  должностях не менее 5 лет 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

(заместители преподавателей, муниципальное управление», «Менеджмент», 



 

по УР и ВР) воспитателей, «Управление персоналом» и стаж работы на 

 разработку учебно- педагогических должностях не менее 5 лет либо 

 методической и высшее профессиональное образование и 

 иной дополнительное профессиональное образование в 

 документации. области государственного и муниципального 

 Обеспечивает управления или менеджмента и экономики, и стаж 

 совершенствование работы на педагогических или руководящих 

 методов должностях не менее 5 лет 

 организации  

 образовательного  

 процесса.  

 Осуществляет  

 контроль за  

 качеством  

 образовательного  

 процесса  

учитель осуществляет 

обучение 
 
и 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

 
 воспитание подготовки «Образование и педагогика» или в 

обучающихся, области, соответствующей преподаваемому 

способствует предмету, без предъявления требований к стажу 

формированию работы либо высшее профессиональное образование 

общей культуры или среднее профессиональное образование и 

личности, дополнительное профессиональное образование по 

социализации, направлению деятельности в образовательном 

осознанного учреждении без предъявления требований к стажу 

выбора и работы 



 

 освоения 

образовательных 

программ 

 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

 мероприятий по подготовки «Образование и педагогика», 

 воспитанию, «Социальная педагогика» без предъявления 

 образованию, требований к стажу работы 

 развитию и  

 социальной  

 защите личности  

 в учреждениях,  

 организациях и  

 по месту  

 жительства  

 обучающихся  

учитель- 

логопед 

осуществляет 

работу, 

 высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

 направленную на работы 

 максимальную   

 коррекцию   

 недостатков в  

 развитии у  

 обучающихся   

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

 деятельность, подготовки «Педагогика и психология» без 

 направленную на предъявления требований к стажу работы либо 



 

 сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

ОБЖ воспитание подготовки «Образование и педагогика» или ГО 

 обучающихся с без предъявления требований к стажу работы, 

 учѐтом специфики либо среднее профессиональное образование по 

 курса ОБЖ. направлению подготовки «Образование и 

 Организует, педагогика» или ГО и стаж работы по специальности 

 планирует и не менее 3 лет, либо среднее профессиональное 

 проводит учебные, (военное) образование и дополнительное 

 в том числе профессиональное образование в области 

 факультативные и образования и педагогики и стаж работы по 

 внеурочные специальности не менее 3 лет 

 занятия, используя  

 разнообразные  

 формы, приѐмы,  

 методы и средства  

 обучения  

библиотекарь обеспечивает 

доступ 

высшее или среднее профессиональное 

образованиепоспециальности«Библиотечно- 

 обучающихся к информационная деятельность». 

 информационным  

 ресурсам,  

 участвует в их  

 духовно-  



 

 нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

Обеспеченность МБОУ «Сорочелоговская СОШ»

 квалифицированными кадрами составляет 100%. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных 

работников образовательной организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы основного основного 

образования, характеризуется долей работников, повышающих квалификацию 

не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации —

 профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС основного общего образования: обеспечение оптимального 

вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её 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 основного 

общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 



 

общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС основного общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего 

образования рассматриваются методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере основного образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ», обеспечивают исполнение требований ФГОС ООО к 

психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности: 

1) Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении основного общего образования 

2) Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне основного общего образования используются такие формы, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

3) Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 
Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне основного общего 

образования. На уровне основного общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

 
В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одарённых; обучающихся с ОВЗ; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

основного общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

 



 

 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психолого-педагогические мероприятия в условиях реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
 

 
 

№ Направления 
 

деятельности 

Срок 
 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 
 

результат 

1 Диагностика 

 

 
затруднений педагогов 

 

 
на этапе перехода к 

 

 
ФГОС ООО 

Сентябрь Заместители 

 

 
директора 

 
Определение путей 

 

 
устранений затруднений 

 

 
педагогов 

2 Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по вопросу 

введения ФГОС с целью 

Втечение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

 повышения уровня 

психологической 

компетентности 

   



 

3 Посещение  уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности  с целью 

оказания методической 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Рекомендации оказание 

методической помощи 

по реализации задач 

образовательной 

 помощи   программы 

4 Просвещение и 

 

 
консультирование 

 

 
педагогов  по вопросам 

 

 
индивидуальных и 

 

 
возрастных 

 
особенностей учащихся 

Групповая и 

индивидуальная 

просветительская работа 

по проблеме 

 
профилактики 

 

 
профессиональной 

деформации 

(диагностика, 

консультирование) 

В течение 

 

 
года 

Педагог- 

 

 
психолог 

 
Повышение уровня 

 

 
психологической 

 

 
компетентности в 

 

 
области возрастной 

 

 
психологии 

5 В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
 

 

 

 

 

 
 

Повышение уровня 

 

 
адаптивности педагогов 



 

6 Психолого- 

методические семинары 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего школьного 

Ноябрь- 

февраль 

Заместители 

директора, 

педагог- 

психолог 

 

 

 

 
Повышение уровня 

психологической 

 возраста», «Особенности 

обучения детей с ОВЗ», 

«Особенности  развития 

и обучения одаренных 

детей», «Трудные дети» 

  компетентности 

педагогов 

7 Проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций педагогов 

по выработке единого 

подхода к обучающимся 

и единой системе 

требованийк  классу со 

стороны различных 

педагогов, работающих с 

классом 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 
 

 

 

 

 
Повышение уровня 

психологической 

компетентности 

педагогов 

8  

 

 
Динамика личностного 

 

 
развития педагогов 

Апрель-май Заместители 

директора, 

 
 

педагог- 

 

 
психолог 

Положительное 

самоопределение, 

 
 

мотивационная 

 
готовность к реализации 

ФГОС СОО 



 

9 Выработка 

рекомендаций педагогам 

по формированию УУД 

с учетом возрастных 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

психолого- 

педагогической 

компетенции педагогов 

 

 особенностей    

 обучающихся    

10 Обмен практическим 

 

 
опытом по организации 

 

 
различных форм 

 

 
развивающей работы с 

 

 
педагогами 

Май Заместители 

 

 
директора, 

 

 
педагог- 

 

 
психолог 

 
Оформление печатной 

 

 
продукции, информации 

 

 
на сайте лицея, 

 

 
проведение семинаров 

 

При отсутствии в школе педагога – психолога, мероприятия данного 

направления осуществляются психологами МППЦ на основе Договора о 

взаимодействии. 

 
Ожидаемые результаты: 

 
• Своевременная профилактика и эффективное решение проблем, 

возникающих в обучении, общении и психическом состоянии 

школьников по результатам отслеживания динамики их 

психологического развития. 

• Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки 

десятиклассников в период профильного обучения или обучения по 

индивидуальному учебному плану; одиннадцатиклассников в период 

подготовки и сдачи ЕГЭ. 

• Создание специальных социально-психологических условий, 

позволяющих осуществлять развивающую работу с детьми, 

испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с 

учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

• Умение обучающихся организовать свою деятельность по 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению, позволяющую 

успешно социализироваться большинству выпускников средней 



 

школы. 

Оказание психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса путем обеспечения вариативности направлений и 

форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 

 

 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг, казённого учреждения — на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации программ основного 

общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, общего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования — гарантированный минимально допустимый объём 

финансовых средств в год в расчёте на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; прочие расходы (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату 



 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ с учётом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта 

РФ. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определённого субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления основного образования в 

расходы местных бюджетов включаются расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования (при наличии этих расходов). 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учётом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 



 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ «Сорочелоговская 

СОШ». В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности 

образовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование педагогическими работниками современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты 

труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно- технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно- вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций, на условиях сетевого взаимодействия 

образовательная организация разрабатывает финансовый механизм 

взаимодействия между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 

на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 



 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы разрабатываются в соответствии с 

Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

соответствует нормативным затратам, определённым Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. № 662 «Об 

утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, основного общего, основного профессионального 

образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 ноября 2021 г., регистрационный № 65811). 

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы начального общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования учредитель: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения 

требований Стандарта по каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 

требований к условиям реализацииООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии со Стандартом; 

• определяет объёмы финансирования, 

обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности. 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. 

 
Материально - технические условия реализации образовательной 

программы Материально-технические условия реализации основной 



 

образовательной программы основного общего образования обеспечивают 

возможность достижения обучающимися 

 
установленных Стандартом требований к результатам. 

 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса

 (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

 
o В МБОУ «Сорочелоговская СОШ» обеспечена

 возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с Паспортом 

доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 
реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

 
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся,

 проведение наблюдений 

 
• экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 

 
научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов с использованием рукомесла и цифрового 

производства; 

 
получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 



 

мышления и экологической культуры; 

 
базовое и углубленное изучение предметов; 

 
проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

 
наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 
физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 
исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий; 

 
практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

 
индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

 
доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к 

 
 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 
проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

 
маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 



 

 
организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. Для ведения образовательной деятельности, в школе 

оборудованы: 

1 кабинет русского языка и 

литературы, 1 кабинет 

математики, 

1 кабинет английского языка, 
 

1 кабинета истории и 

обществознания, 1 кабинет 

ОБЖ, 

1 кабинет географии и 

биологии, 1 

компьютерный класс, 

1 кабинет физики (с 

лаборантской), 1 кабинет 

химии (с лаборантской), 1 

спортивный зала , 

4 кабинета начальных классов, 
 

библиотека с местами для чтения и хранилищем для библиотечного 

фонда. Административные и служебные помещения: 

кабинет директора, 
 

1 кабинет заместителей директора по УР и заместителя директора 

по ВР, методический кабинет, столовая, гардероб 

служебные помещения для технического персонала. 
 

Оценка материально-технических условий реализации

 образовательной программы 
 

 
 

№ Требования ФГОС ООО Имеются 

 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами  обучающихся и 

педагогических работнико 

12 кабинетов 

 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской  и проектной 

6 кабинетов 



 

 деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские),музыкой, 

изобразительным искусством; 

 

 Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется библиотека-медиатека, 

помещение содержит 

хранилище,  места, 

оборудованные длячтения, 

оборудованая компьютерной 

техникой, 

 Актовые и хореографические залы, 

спортивные сооружения (комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

спортивный зал для 

занятий , Большой 
 

. На территории 
 

оборудован стадион, 

спортивная площадка. 

Спортивный городок 

 Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и  приготовления пищи, 

обеспечивающие  возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 
 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая 

необходимое оборудование для 

хранения и приготовления 

пищи 

 Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

Том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 
 

ограниченными возможностями здоровья; 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 



 

 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Гардероб, комната личной 

гигиены, санузлы - 3 

 Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой 

площадкой 

 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, 

а также мебелью и необходимым инвентарем. 

 
Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, 

имеется множительная техника для обеспечения учащихся учебно-

дидактическими материалами. Обеспеченность предметных кабинетов АРМ 

способствует эффективному использованию электронных ресурсов в 

образовательном процессе, в том числе при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе 

установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать 

процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям. 

 
Школа имеет цифровые лаборатории, конструкторы,

 лабораторное оборудование. 

Обеспечение техническими средствами. 

 
Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, 

емкостями для хранения химических реактивов. Лаборантская имеет 

отдельный выход, оснащена металлическими сейфами для хранения 

химических реактивов. Химические реактивы 

 
систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета химии. 

 
Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. 

Оснащение кабинета оборудованием соответствует требованиям 

образовательного стандарта и технике безопасности. 

 
В учебном кабинете биологии для обучающихся организованны рабочие 

места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники 

безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям 

обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной безопасности, 

оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и 

хранится в отдельных шкафах. 



 

 
o В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства 

пожарной безопасности, 

а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по охране 

труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная баскетбольная площадка на территории школы. 

o В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, 

офисным оснащением, хозяйственным инвентарём. 

o В школе функционирует библиотека-медиатека с зоной и местами для 

чтения, которая совмещена с абонементом и имеет выделенную компьютерную 

зону и зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для 

учебной литературы. 

o В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 

печатных носителях. Библиотека подключена к локальной сети с выходом в 

Интернет. Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ 

o Медицинское обслуживание учащихся осуществляют медицинская 

сестра КГБУЗ ПРБ им. А.Ф.Воробьева, диспансеризация обучающихся, 

воспитанников производится на базе КГБУЗ ПРБ им. А.Ф.Воробьева. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников 

учреждения организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, 

пищеблок, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена электроплитами 

плитами, холодильными шкафами, пекарным шкафом, проточным 

кипятильником, холодильниками,конвектомат 

Завтраки и обеды готовят в столовой. 

Информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы 

основного общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под       информационно-образовательной        средой        (ИОС)        МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» понимается открытая педагогическая система, 

включающая разнообразные информационные образовательные ресурсы, 

современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 

реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языке 

обучения, утверждаются ежегодно приказом директором МБОУ 

«Сорочелоговской СОШ»; 

перечень учебно-наглядных пособий (средства натурного фонда, 



 

печатные средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства) находиться на сайте 
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

(gosuslugi.ru); 

библиотечный фонд школы укомплектован дополнительной литературой 

(детская художественная и научно-популярная литература, справочно- 

библиографические и периодические издания). 

В МБОУ «Сорочелоговская СОШ» применяются информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с использованием 

электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а также 

прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Для функционирование ИОС в МБОУ «Сорочелоговская СОШ» имеются 

технические средства и специальное оборудование: интерактивные доски, 

компьютеры, проекторы, ноутбуки с программным обеспечением, 

многофункциональные устройства, мобильный класс, цифровая лаборатория. 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» располагает службой технической поддержки 

ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

формирование функциональной грамотности; 

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

доступ к электронным образовательным источникам, указанным в 

рабочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения 

информации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием 

электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с 

цифровым управлением и обратной связью); 

реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково- 

исследовательскую деятельность; 

проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием 

специального и цифрового оборудования; 

фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром 

видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной 

сети и Интернета; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

В МБОУ «Сорочелоговская СОШ» при работе в ИОС соблюдаются правила 

информационной безопасности при осуществлении коммуникации в школьных 

https://shkolasorochelogovskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/
https://shkolasorochelogovskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/
https://shkolasorochelogovskaya-r22.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/infrastruktura-i-osnaschenie/


 

сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 

соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 

пользователей локальной сети и Интернета. 

Школой определены необходимые меры и сроки по формированию компонентов 

ИОС для реализации принятых рабочих программ основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 

 
Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной 

программы: соответствие требованиям ФГОС; 

гарантия сохранности и укрепления физического,

 психологического и социального здоровья обучающихся; 

обеспечение достижения планируемых результатов освоения

 примерной основной образовательной программы; 

учёт особенностей образовательной организации, еёорганизационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

предоставление возможности взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации образовательной программы 

должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико- обобщающей и прогностической деятельности, 

включающей: 

анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

установление степени соответствия условий и ресурсов 

образовательной организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

выявление проблемных зон и установление необходимых

 изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС; разработку механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий для реализации требований 

ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) созданиянеобходимой 

системы условий для реализации требованийФГОС; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции

 реализации промежуточных этапов сетевого графика 

(дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации образовательной программы разработана по 

следующей форме: 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 



 

I.Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы,управляющего 

совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательной организации ФГОС 

ООО Разработка на основе программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы (ООП) 

МБОУ «Сорочелоговская СОШ» 

Апрель 

2. Утверждение ООП МБОУ 

«Сорочелоговская СОШ» 

Май 

3.Обеспечениесоответствия нормативной 

базы школытребованиям ФГОС ООО 

Май 

4. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО, тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

май-июнь 

6. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОСООО 

Апрель 

 7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Ежегодно 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом 

требований к необходимой и 

достаточной оснащённости учебной 

деятельности 

Апрель - май 

II.Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 

и достижения планируемыхрезультатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации ,в том 

числе стимулирующих надбавок ид 

оплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 



 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационно 

е обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

постоянно 

2.Разработка и реализация системы 

мониторинга  образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей   (законных 

представителей) 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

В начале каждого 

учебного года 

4. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированиюосновной 

образовательной программы начального 

общегообразования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

ежегодно 

 педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

ООО 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

ежегодно 

V. 

Информационно 

е обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте 

образовательной  организации 

информационных материалов о 

введении ФГОС ООО 

постоянно 

2. Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как 

участников образовательного процесса 

о введении и реализации 

ФГОС ООО 

постоянно 



 

3.Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения 

и реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

VI.Материально 

- техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Характеристика материально- 

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

 

2.Обеспечение соответствия 

материально- технической базы 

образовательной  организации 

требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

3.Обеспечение  соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно- 

эпидемиологическим нормам, нормам 

охраны  труда  работников 

образовательной организации 

По мере 

необходимости 

 4.Обеспечение    соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС   ООО: 

Укомплектованность   библиотечно- 

информационного центра печатными и 

электронными  образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым         в         федеральных, 

постоянно 

 региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам локальной 

сети и Интернета; 

 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных 

направлений ежегодно представляется на Педсовете. 

 
 

На основе анализа показателей принимают решения, направленные на 

улучшение условий реализации образовательной программы основного общего 

образования. 

 
Направления и периодичность контроля системы условий 

 

Направление Ответственный по должности Периодичность 



 

Нормативное обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

III. Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по УР, 

ВР 

1 раз в год 

IV. Кадровое обеспечение введения 

Стандарта 

Директор, зам. директора по УР 1 раз в год 

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

VI. Материально-техническое 

обеспечение введения Стандарта 

Заместитель директора по УР, 

зав. библиотекой-медиатекой, 

зам. директора по АХЧ 

1 раз в год 

 

 

 

 

  



 

Приложения  

Календарный учебный график на текущий учебный год 

Учебный план на текущий учебный год 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей на текущий учебный год 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год 

 Календарный план воспитательной работы 

Учебно-методическое обеспечение реализации АООП ООО на текущий учебный 

год 

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО на текущий учебный год 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СОРОЧЕЛОГОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА" ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, ГОРДЕЕВА ОКСАНА АЛЕКСЕЕВНА, 
Директор
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