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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели реализации АООП 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

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

интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы 

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

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию АООП 

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 обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип коррекционно-развивающей направленности 

образовательного процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

 принцип практической направленности, предполагающий 

установление тесных связей между изучаемым материалом и практической 

деятельностью обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих 

первостепенное значение для решения практико-ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование 

у обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/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; 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, 

определяющий содержание предметных областей и результаты личностных 

достижений; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивающий возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены следующие подходы к обучению, 

воспитанию и развитию каждого ребенка: дифференцированный, деятельностный. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход 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 является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. Реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание 

результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

продвижения в изучаемых предметных областях; существенное повышение мотивации и 

интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; обеспечение 

условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования базовых 

учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых 

элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

1.1.3 Общая характеристика АООП 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.  АООП 



включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 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 9 лет.  

Реализация АООП осуществляется в два этапа:  

I этап ― 1-4 классы;  

II этап ― 5-9 классы.  

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Цель II этапа на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений 

обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

1.1.4 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). 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.  

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.). 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.  

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.  

Организация учебной и внеурочной работы в школе, основанной на использовании 



практической деятельности; проведении 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) 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.) оказывает 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. 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.  

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. Это негативно сказывается на 

овладении письмом и некоторыми трудовыми опе-рациями. 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, труд (технология), 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 (интеллектуальными с умственной отсталостью 

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.   

Педагогические условия, созданные в образовательной организации для 

обучающихся с умственной отсталостью, решают задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, вопросы его социализации, тесно 

связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, соответствующей 

возрастным возможностям и способностям обучающегося.   

1.1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности:  

а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

способствующих формированию представлений о природных и социальных компонентах 

окружающего мира, целенаправленное формирование умений и навыков социально-

бытовой ориентировки;  

в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и 

познавательных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой;  

г) возможность обучения по программам квалифицированных рабочих, служащих; 

профессиональной подготовки  

д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися;  

е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической 

и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных особенностей;  

ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации;  

з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

организации. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 

 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. Планируемые результаты освоения АООП обеспечивают связь 



между требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, 

образовательным процессом и системой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП.  

Освоение обучающимися АООП предполагает достижение 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.  

К числу планируемых результатов освоения АООП отнесены:  

 личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах;  

  предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний 

и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, коррекционной работы.  

Личностные результаты освоения АООП отражают:  

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.  



Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их 

применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два уровня 

овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный 

уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

продолжению образования по АООП (вариант 1). В том случае, если обучающийся не 

достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, 

то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) организация 

может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану (СИПР) или на 

вариант 2 АООП. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебным предметам на конец обучения в начальных классах (IV класс).  

Русский язык 

Минимальный уровень  

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

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

слов на слоги для переноса; списывание по слогам и целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим проговариванием; запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами; обозначение мягкости и 

твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки; составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на 

заданную тему участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень  

 Различение звуков и букв; характеристика гласных и согласных звуков с опорой на 

образец и опорную схему; списывание рукописного и печатного текста целыми словами 

орфографическим проговариванием; запись под диктовку текста, включающего слова с 

изученными орфограммами (3035 слов); дифференциация и подбор слов различных 

категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный знак); деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

Чтение 

 Минимальный уровень 

 Осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; пересказ 

содержания прочитанного текста по вопросам;участие в коллективной работе по оценке 

поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений 

Достаточный уровень Чтение текста после предварительного анализа вслух целыми 

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

соответствующим тоном голоса и темпом речи; ответы на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного его 

анализа; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение главных 

действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по 



ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию, выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Речевая практика 
Минимальный уровень 

 Формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

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

сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на 

иллюстративный материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких 

стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на темы, близкие 

личному опыту ребенка; ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень 

 Понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

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

вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя 

и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

Математика 

Минимальный уровень 

 Знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; знание названий компонентов 

сложения, вычитания, умножения, деления; понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). Знание таблицы 

умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц умножения и деления, 

пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; знание и применение переместительного свойства выполнение устных и 

письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц 

измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

Достаточный уровень  

Знание числового ряда 1 -100 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и равными числовыми знание названий компонентов сложения, 

вычитания, умножения, деления; знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; сложения и умножения; знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления 

на 1, на 10; уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления;(на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на понимание 

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

для нахождения произведения и частного; понимание смысла арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; знание названия компонентов сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень  

Представления о назначении объектов изучения; узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях; отнесение изученных объектов к определенным 

группам (видо-родовые понятия); называние сходных объектов, отнесенных к одной и той 

же изучаемой группе; представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; знание требований к режиму дня школьника и понимание 



необходимости его выполнения; знание основных правил личной гигиены и выполнение их 

в повседневной жизни; ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих 

птиц; составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными 

объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в 

школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень  

Представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; готовность к использованию 

полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач, 

ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнение 

задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного 

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности 

в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное 

взаимодействие с объектами окружающего мира; соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм; выполнение доступных природоохранительных действий; готовность 

к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Изобразительное искусство (V класс) 

 Минимальный уровень  

Знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно- гигиенических требований 

при работе с ними; знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.; знание некоторых выразительных средств изобразительного 

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

«цвет»; пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; знание названий некоторых 

народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; гимназия рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы; следование при выполнении работы инструкциям учителя; 

рациональная гимназия своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; владение некоторыми приемами 

лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, гуашью, 

акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в пространстве 

листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности.  

Достаточный уровень  

Знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); знание основных особенностей некоторых материалов, 

используемых в рисовании, лепке и аппликации; средств изобразительного 



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

«пятно», «цвет», объем и др.; знание правил цветоведения, светотени, формы предмета и 

перспективы; построения орнамента, стилизации др.; знание видов аппликации 

(предметная, сюжетная, декоративная); знание способов лепки различение жанров 

изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение 

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; узнавание и различение в 

книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов пластический, и 

действий (конструктивный, комбинированный); нахождение необходимой для выполнения 

работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; следование при выполнении 

работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным других информационных 

источниках; оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

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

разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение разных 

способов лепки; рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; различение произведений живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Музыка (V класс) 

Минимальный уровень  

Определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; представления о некоторых музыкальных инструментах и 

их звучании (труба, баян, гитара); пение с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью педагога);выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; правильное 

формирование при пении гласных звуков и самостоятельное исполнение, отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная передача мелодии; 

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

танца, марша; передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); владение элементарными 

представлениями о нотной грамоте. 

 Достаточный уровень 

 Разучивание детских песен; знание динамических оттенков (форте-громко, 

пианотихо); представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);представления об особенностях 

мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); пение хором с 

выполнением требований художественного исполнения; ясное и четкое произнесение слов 

в песнях подвижного характера; исполнение выученных песен без музыкального 

сопровождения самостоятельно; различение разнообразных по характеру и звучанию 

песен, маршей, танцев владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Физическая культура 

Минимальный уровень  

Представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; выполнение комплексов 

утренней гимнастики под руководством учителя; знание основных правил поведения на 

уроках физической культуры и осознанное их применение; выполнение несложных 

упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых команд; представления о 

двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчѐт при выполнении 

общеразвивающих упражнений; ходьба в различном темпе с различными исходными 



положениями; заимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных 

игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством 

учителя знание правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях.  

Достаточный уровень  

Практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

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

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение комплексами 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участие в 

оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); выполнение основных 

двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчѐта при выполнении 

общеразвивающих упражнений; совместное участие со сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; знание спортивных традиций своего народа и других 

народов; знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; знание 

правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных правил при 

выполнении двигательных действий под руководством учителя; знание и применение 

правил бережного обращения с инвентарѐм и оборудованием в повседневной жизни; 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурноспортивных мероприятиях.  

Труд (технология) 

Минимальный уровень  

Знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте);знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств 

поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание 

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

техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знание приемов 

работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ объекта, 

подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей; пользование доступными технологическими 

(инструкционными) картами; составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глины и пластилина; природных 

материалов).  

Достаточный уровень  

Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину знание об исторической, культурной и эстетической ценности 

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

древесиной; конструировать из металлоконструктора); выполнение несложного ремонта 

одежды; знание видов художественных ремесел; нахождение необходимой информации в 

материалах учебника, рабочей тетради; знание и использование правил безопасной работы 

с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; осознанный подбор материалов по их 

физическим, декоративно- художественным и конструктивным свойствам; отбор 

оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от 



свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после 

уроков трудового обучения.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец школьного обучения (IX класс) 

Русский язык 

Минимальный уровень  

Знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; разбор 

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

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

различение изученных частей речи по вопросу и значению; использование на письме 

орфографических правил после предварительного разбора текста на основе готового или 

коллективного составленного алгоритма; составление различных конструкций 

предложений с опорой на представленный образец; установление смысловых связей в 

словосочетании по образцу, вопросам учителя; нахождение главных и второстепенных 

членов предложения без деления на виды (с помощью учителя); нахождение в тексте 

однородных членов предложения; различение предложений, разных по интонации; 

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

участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; выбор одного заголовка из нескольких 

предложенных, соответствующих теме текста; оформление изученных видов деловых 

бумаг с опорой на представленный образец; письмо небольших по объему изложений 

повествовательного текста и повествовательного текста с элементами описания (50-55 

слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

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

опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и 

языкового оформления.  

Достаточный уровень 

 Знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам; 

разбор слова по составу с использованием опорных схем; образование слов с новым 

значением, относящихся к разным частям речи, с использованием приставок и суффиксов 

с опорой на схему; дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по 

существенным признакам; определение некоторых грамматических признаков изученных 

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

учителя; нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством учителя); пользование орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; составление простых распространенных и сложных 

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

смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предложениях (не более 4-5 

слов) по вопросам учителя, опорной схеме; нахождение главных и второстепенных членов 

предложения с использованием опорных схем; составление предложений с однородными 

членами с опорой на образец; составление предложений, разных по интонации с опорой на 

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

отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; отбор 



фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста (с помощью 

учителя); выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; оформление всех видов изученных деловых бумаг; письмо 

изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и рассуждения 

после предварительного разбора (до 70 слов); письмо сочинений-повествований с 

элементами описания после предварительного коллективного разбора темы, основной 

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

Чтение 

 Минимальный уровень 

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

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); определение темы 

произведения (под руководством учителя); ответы на вопросы учителя по фактическому 

содержанию произведения своими словами; участие в коллективном составлении словесно-

логического плана прочитанного и разобранного под руководством учителя текста; 

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

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

последовательности событий в произведении; определение главных героев текста; 

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 

микрокалькулятора (легкие случаи); письменных арифметических действий, 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 еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решение простых 



арифметических задач и составных задач в 2 действия; распознавание, различение и 

называние геометрических фигур и тел (куб, шар, параллелепипед), знание свойств 

элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); построение с 

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

многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости;  

Достаточный уровень 

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

в пределах 1 000 000; знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; знание табличных случаев умножения и получаемых из них 

случаев деления; знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц 

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

арифметических действий с целыми числами, полученными при счете и при измерении, в 

пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); письменное выполнение 

арифметических действий с многозначными числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 1 000 000; знание обыкновенных и десятичных дробей, их 

получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

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

(проценту); выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 

путем повторного использования микрокалькулятора; решение простых задач в 

соответствии с программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

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

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); знание свойств элементов 

многоугольников параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; (треугольник, 

прямоугольник, 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 приѐмы работы; 

выполнение компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); пользование 

компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстами, рисунками и др.).  

Достаточный уровень 

 Представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; выполнение элементарных действий с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы 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 

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.  

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 

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; сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; поиск 

информации в одном или нескольких источниках; установление и раскрытие причинно-

следственных связей между историческими событиями и явлениями. 

Физическая культура 

 Минимальный уровень 

 Знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; демонстрация правильной осанки; 

видов стилизованной ходьбы под музыку; комплексов корригирующих упражнений на 



контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), осанки в движении, 

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

мышечного корсета; понимание влияния физических упражнений на физическое развитие 

и развитие физических качеств человека; планирование занятий физическими 

упражнениями в режиме дня (под руководством учителя); выбор (под руководством 

учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; демонстрация жизненно важных способов передвижения человека 

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

показателей физического развития (длина и масса тела) (под руководством учителя); 

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, лѐжа; 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 подсчѐта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); выполнение акробатических и гимнастических 

комбинаций на доступном техническом уровне; участие в подвижных играх со 

сверстниками, осуществление их объективного судейства; взаимодействие со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований; знание особенностей физической 

культуры разных народов, связи физической культуры с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа; доброжелательное и уважительное 

объяснение ошибок при выполнении заданий и предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахождение 

ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 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. 

Труд (технология) 

Минимальный уровень 

 Знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; представления об основных свойствах 

используемых материалов; знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических 

требований при работе с производственными материалами; отбор (с помощью учителя) 

материалов и инструментов, необходимых для работы; представления о принципах 

действия, общем устройстве машины и ее основных частей (на примере изучения любой 



современной машины: металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, 

автомобиля, трактора и др.); представления о правилах безопасной работы с инструментами 

и оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 

производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

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

изготовления изделия; представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 

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

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

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

бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; понимание 

значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю 

дисциплину; выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); организация (под руководством учителя) 

совместной работы в группе; осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения 

трудовых заданий порядка и аккуратности; выслушивание предложений и мнений 

товарищей, адекватное реагирование на них; комментирование и оценка в 

доброжелательной форме достижения товарищей, высказывание своих предложений и 

пожеланий; проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; выполнение общественных поручений по уборке мастерской после 

уроков трудового обучения; посильное участие в благоустройстве и озеленении 

территорий; охране природы и окружающей среды.  

Достаточный уровень 

 Определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

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

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; экономное расходование материалов; 

планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; знание 

оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной обработки 

материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; осуществление 

текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; понимание общественной значимости своего труда, своих 

достижений в области трудовой деятельности. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

 

Система оценки достижения результатов освоения АООП обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает связь между 

требованиями стандарта и образовательным процессом. Основными направлениями и 

целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; - 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности школы;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов осуществляется 

опора 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах, сформированность мотивации к обучению и познанию.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов. Состав экспертной группы определяется МБОУ «СОШ 

№118» самостоятельно и включает учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

социального педагога, школьного фельдшера, учителя - дефектолога, которые хорошо 

знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах школьной и семьейной. Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-педагогический консилиум.  

Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного результата 

личностного развития по следующей шкале:  

0 – не выполняет, помощь не принимает.  

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи.  

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или 

после частичного выполнения педагогом.  

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу.  

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции.  

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию.  

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. Оценка 

достижений и оценка динамики оформляется классным руководителем совместно с 

педагогом-психологом в форме характеристики личностного развития обучающегося один 

раз в год. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в карту «Оценка достижений личностного 



развития», что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. Программа оценки личностных результатов в школе 

разработана с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Программа оценки включает: 

 1. полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, 

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

учащихся.  

2. перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

осознание себя как 

гражданина России; 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

владение понятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности 

сформированность 

представлений о символах 

государства (Флаге, Гербе, 

Гимне России) 

сформированность 

элементарных 

представлений о 

политическом устройстве 

российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

сформированность 

элементарных 

представлений о правах и 

обязанностях гражданина 

России. 

сформированность навыков 

гражданского поведения 

способность бережно 

относиться к культурно-

историческому наследию 

родного края и страны; 

сформированость навыков 

соблюдения прав и 

обязанностей гражданина 

России. 

сформированность 

гражданско-

патриотических чувств 

проявление уважительного 

отношения к русскому 

языку как 

государственному. 

формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

сформированность 

представлений о 

полиэтническом составе 

России 

наличие начальных 

представлений о народах 

России, их единстве и 

многообразии; знание 

культурных, религиозных 

традиций, истории и образа 

жизни представителей 

народов России. 

сформированность навыков 

взаимодействия с 

представителями других 

национальностей 

проявление толерантного 

отношения к традиционным 

российским религиям и 

религиозным организациям; 

проявление уважения к 



культуре, традициям, 

религии народов мира. 

развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

сформированность 

адекватных представлений 

о себе, своих возможностях 

умение излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

адекватная оценка 

собственного поведения и 

поведения окружающих; 

адекватные представления о 

собственном будущем 

сформированность 

представлений о своих 

нуждах 

умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно 

описать возникшую 

проблему; адекватные 

представления об 

устройстве домашней 

жизни; умение 

устанавливать взаимосвязь 

природных условий и 

уклада собственной жизни в 

семье и в школе 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире 

сформированность навыков 

получения информации 

умение использовать 

доступные источники и 

средства получения 

информации для решения 

коммуникативных, 

познавательных и 

практических задач 

сформированность навыков 

осуществления разных 

видов деятельности 

умение планировать, 

контролировать свою 

деятельность; умение 

самостоятельно 29 

выполнять задания, 

поручения 

овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни 

сформированность навыков 

самообслуживания 

умение пользоваться 

средствами гигиены; 

владение навыками уборки 

помещений, мытья посуды, 

приготовления пищи, 

покупки продуктов и т.д. 

сформированность 

организационно- 

практических умений и 

навыков 

умение организовать 

рабочее место в 

соответствии с 

предстоящим видом 

деятельности; умение 

принимать и сохранять цели 

для решения типовых 

практических задач; 

осознанность действий на 



основе разных видов 

инструкций для решения 

практических задач; умение 

планировать свою 

деятельность; умение 

применять начальные 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.); умение осуществлять 

поиск необходимой 

информации из различных 

источников для решения 

различных задач. 

владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

сформированность навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми; способность 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях; 

способность обращаться за 

помощью. 

сформированность навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать 

и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками; способность 

применять адекватные 

способы поведения в 

разных ситуациях; 

способность обращаться за 

помощью 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

сформированность 

редставлений о социальных 

ролях, выполняемых 

человеком 

социальных ролях: члена 

семьи, друга, 

одноклассника и др.; знание 

особенностей поведения 

людей, исполняющих 

различные социальные роли 

владение навыками 

выполнения социальных 

ролей 

способность вести себя в 

соответствии с 

исполняемой социальной 

ролью; адекватность 

реакций на исполнение 

социальных ролей другими 

участниками ситуаций 

сформированность 

представлений о ценностях 

общества 

знание некоторых 

общечеловеческих 

(базовых) ценностей: 

совесть, счастье, добро, 



честь, долг, вера, 

ответственность, 

достоинство и т.д. 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

сформированность 

социальной роли 

обучающегося 

бережное отношение к 

школьному имуществу, 

учебникам; адекватность 

учебного поведения во 

взаимоотношениях с 

учителем, учащимися 

сформированность мотивов 

учебной деятельности 

проявление 

заинтересованности в 

посещении школы; 

проявление гордости за 

школьные успехи и 

достижения; стремление 

получить положительную 

оценку на уроке; успешное 

выполнение учебных 

заданий 

развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

сформированность 

представлений об 

особенностях поведения в 

разных социальных 

ситуациях 

ориентировка в социальных 

ролях; владение 

алгоритмами поведения в 

разных социальных 

ситуациях 

сформированность навыков 

коллективного 

взаимодействия 

умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь; умение слушать 

собеседника, вступать в 31 

диалог и поддерживать его; 

умение 

дифференцированно 

использовать разные виды 

речевых высказываний 

(вопросы, ответы, 

повествование, отрицание и 

др.) в разных ситуациях с 

учетом специфики 

участников (возраст, 

социальный статус, 

знакомый/незнакомый и 

т.п.); проявление 

доброжелательного 

отношения и 

сопереживания участникам 

взаимодействия; умение 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

партнеров по 

взаимодействию 



формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

сформированность 

эстетических чувств и 

понимания прекрасного 

проявление 

эмоционального отклика на 

произведения литературы, 

музыки, живописи и др.; 

наличие интереса к 

занятиям художественным 

творчеством; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; отрицательное 

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

сформированность умения 

выражать прекрасное в 

деятельности 

стремление и умение 

создавать прекрасное 

(делать «красиво»); наличие 

интереса к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; стремление к 

опрятному внешнему виду 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

сформированность 

представлений о 

безопасном, здоровом 

образе жизни 

знание основных 

компонентов культуры 

здоровья и здорового образа 

жизни; знание правил ЗОЖ 

сформированность навыков 

безопасного и здорового 

образа жизни 

владение навыками 

безопасного и бережного 

поведения в природе и 

обществе; проявление 

желания 32 заботиться о 

своем здоровье; 

соблюдение правил 

здорового образа жизни; 

наличие установки на 

использование здорового 

питания; проявление 

желания заниматься 

физической культурой и 

спортом. 

формирование готовности к 

самостоятельной жизни 

сформированность 

личностных качеств, 

обеспечивающих 

готовность к 

самостоятельной жизни 

проявление чувства личной 

ответственности за свои 

дела и поступки; 

проявление уважения к 

труду и творчеству 

старших, младших, 

сверстников 

сформированность навыков 

самостоятельного 

поведения 

возможность произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному 

плану; умение 

самостоятельно выполнять 

задания, поручения; умение 

соотносить свои действия и 



их результаты с заданными 

образцами; адекватность 

восприятия оценки своей 

деятельности; умение 

адекватно оценивать 

результаты своего труда с 

учетом предложенных 

критериев; умение 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная 

группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с 

умственной отсталостью за год по каждому показателю по следующей шкале:  

0– отсутствие динамики или регресс 

 1– динамика в освоении минимум одной операции. 

2– минимальная динамика 

 3– средняя динамика 

 4– выраженная динамика 

 5– полное освоение действия. 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет представить полную картину динамики. При 

установлении оценки достижений от 0 до 4 проводится пооперациональная оценка действия 

для планирования коррекционной работы с ребенком на будущий год.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Выставление отметки по предметам 

производится учителем по официально принятой в школе шкале для фиксирования 

результатов учебной деятельности, степени ее успешности. Цели оценочной деятельности: 

- определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний; - развивать у 

ученика умение самостоятельно оценивать результат своих действий; - мотивировать 

ученика на успех; - создать комфортную обстановку, сберечь психологическое здоровье 

детей. В течение I-го класса в школе всячески поощряет и стимулирует работу учеников, 

используя только качественную оценку.  

Оценивание предметных результатов в МБОУ «СОШ №118» начинается с первой 

четверти II-го класса, т. е. в тот период, когда у большинства обучающихся сформированы 

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

деятельность для них будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. Оценивается любое особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи. В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Текущая оценочная деятельность  

Для оценивания применяются цифровой балл (отметка) и оценочное суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки:  



«5» («отлично») – обучающийся понимает материал, может с помощью учителя 

обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры, 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

«4» («хорошо») – обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

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

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

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

«3» («удовлетворительно») – обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить 

правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя.  

«2» («плохо») – обучающийся обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изучаемого материала; допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие его смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. По окончании устного ответа обучающегося педагогом дается краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная отметка. Учитель имеет право поставить 

обучающемуся отметку выше той, которая предусмотрена нормами, используя 

разноуровневый подход.  

В первом классе учителем используется качественная оценка, направленная на 

поощрение и стимулирование работы ученика без фиксирования балльной отметкой в 

классном журнале. До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки 

оценивания: звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, что в 

данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношение ребенка 

к нему идентично отношению к цифровой оценке. Итоговые контрольные работы 

проводятся в конце учебного года (без выставления отметок в журнал, но с фиксированием 

в листах уровня достижения планируемых результатов). По окончании учебного года 

учащиеся переводятся во 2 класс на основе характеристики учителя на каждого ученика. 

Оценка по предметам коррекционной подготовки В 1-9-х классах по курсам коррекционной 

деятельности оценивание знаний не проводится. 

Итоговая аттестация 

 Итоговая аттестация осуществляется МБОУ «СОШ №118» по завершению 

реализации АООП 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. Результаты итоговой аттестации оцениваются в 

форме «зачет» / «не зачет».  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о 

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

случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации 

осуществляется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП с учѐтом: результатов мониторинговых исследований разного 

уровня; условий реализации АООП ОО; особенностей контингента обучающихся. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования базовых учебных действий 

 



Программа формирования базовых учебных действий должна обеспечивать: связь 

базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; решение задач 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных базовых 

учебных действий. Результативность овладения базовыми учебными действиями у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется 

на завершающем этапе обучения в МБОУ «СОШ №118» - 9 класс.  

Программа формирования базовых учебных действий учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - программа БУД) реализуется в 

процессе всего школьного обучения в процессе всей учебной и внеурочной деятельности и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). БУД обеспечивают 

становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее 

составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной.  

Основная цель реализации программы формирования БУД - формирование 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. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов.  

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения в школе. 

Функции, состав и характеристика 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 в МБОУ «СОШ №118» 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, 

оценочные.  

Функции базовых учебных действий:  

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 

 реализация преемственности обучения на всех уровнях образования;  



 формирование готовности учащегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности учащегося.  

С учетом возрастных особенностей учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 

рассматривать на различных этапах обучения. 

I-IV классы  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в 

процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации:  

 осознание себя 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;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. Коммуникативные 

учебные действия обеспечивают умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик–

ученик, ученик–класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 доброжелательно взаимодействовать с людьми; относиться, сопереживать, 

конструктивно договариваться и изменять свое поведение в соответствии 

с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования умений:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 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 представлены комплексом логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях).  

Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета. Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности. 

V-IX классы  

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 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 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. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование учебных действий в коррекционно-образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения учащимися разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. Каждый 

учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков раскрывает определенные возможности для формирования учебных 

действий.  

Изучение русского языка обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, создаѐт условия для формирования 

"языкового чутья" как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. На 

уроках русского языка осуществляется формирование нравственных качеств, понимания 

таких ценностей, как "семья", "школа", "учитель", "природа", "родина", "уважение к 

старшим".  

Требования к результатам изучения учебных предметов "Чтение" и «Устная речь» 

в начальной школе включают формирование всех видов учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). В этот период начинается работа по формированию у 

детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения, связного высказывания и пространственной 

ориентировки. Формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, формируются общеречевые навыки и навыки 

беглого чтения.  

Математика решает одну из важных специфических задач обучения учеников с 

нарушением интеллекта - преодоление недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств. Математика как учебный предмет содержит необходимые 

предпосылки для развития познавательных способностей учащихся, коррекции 

интеллектуальной деятельности и эмоционально-волевой сферы. Формируя у умственно 

отсталых учащихся на наглядной и наглядно-действенной основе первые представления о 

числе, величине, фигуре, учитель одновременно ставит и решает в процессе обучения 

математике задачи развития наглядно-действенного, наглядно-образного, а затем и 



абстрактного мышления. Осваивая систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре обучающийся в процессе обучения математике, 

получает и знания, необходимые знания, как для дальнейшего обучения, так и для его 

социализации.  

Развивающий потенциал предмета "Изобразительное искусство" связан с 

формированием личностных, познавательных и регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования учебных 

действий, способствует формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек, содействует исправлению 

недостатков моторики и совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

обобщать.  

Предмет "Музыка" обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации. Специально подобранные музыкальные произведения, 

воздействуя на аффективную сферу ребенка, способствуют развитию высших психических 

функций, к которым относятся мышление, воля, мотивация, преодолению неадекватных 

форм поведения, снятию эмоционального напряжения, созданию на занятии теплой 

эмоциональной атмосферы, служащей положительным примером, стимулирующим 

самостоятельные занятия воспитанников. Занятия музыкой развивают чувство ритма, 

речевую активность, музыкальный слух и память, способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки.  

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

действий, духовных способностей, коррекции и компенсации нарушений физического 

развития, развития двигательных возможностей учащихся, освоения правил здорового и 

безопасного образа жизни. В области регулятивных действий - развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия.  

Специфика предмета «Трудовое обучение», как ключевого предмета школы и его 

значимость для формирования учебных действий трудно переоценить. В ходе учебной 

деятельности по трудовому обучению формируются познавательные, коммуникативные и 

регулятивные учебные действия. В процессе трудового обучения осуществляется 

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. Учащимся сообщаются элементарные знания по видам 

труда, формируются элементарные (первоначальные) трудовые качества, проводится 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; трудовым профессиям.  

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая 

система оценки:  

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

включается в процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию педагогического работника, при необходимости 

требуется оказание помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию педагогического 

работника, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  



3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

педагогического работника;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию педагогического работника;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

обучающихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения. 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области 

 

I-IV и дополнительный классы 

2.2.1 Рабочие программы учебных предметов 

2.2.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО (вариант 

1). Адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей. Учебный предмет «Русский язык» 

относится к предметной области «Язык и речевая практика» и является обязательной 

частью учебного плана.  

Цель и задачи учебного предмета «Русский язык». 

 Цель обучения: развитие у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) устной и письменной речи, формирование практически 

значимых орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному 

языку.  

Задачи обучения:  

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности 

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

 овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

 развитие навыков устной коммуникации;  

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, поскольку направлен на формирование функциональной грамотности младших 

школьников. Русский язык является одним из основных предметов для обучающихся с ОВЗ. 

От успешного усвоения языка умственно отсталыми детьми во многом зависит их 

успеваемость по всем другим школьным дисциплинам. Задача школы для обучающихся с 



ОВЗ заключается в том, чтобы подготовить обучающихся к самостоятельной жизни. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. 

Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы 

включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. В процессе 

обучения у обучающихся последовательно формируется умение анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие объяснения. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике, о слове, его 

назначении, о предложении, его интонации, умении составлять предложения. Всеми 

разделами программы подчеркивается общая направленность процесса обучения русскому 

языку на речевое развитие школьников. 

Описание места предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 3 часа в 1 - 4 классах. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" 

Обучающиеся должны уметь:  

2 класс: бережно относиться к учебным принадлежностям, раздаточному 

материалу; уметь правильно располагать на парте учебные принадлежности; проявлять 

внимание к слову, желание придумывать интересные предложения с данным словом на 

тему предложенную учителем (о дружбе, о школе, о семье, о конкретных хорошо знакомых 

животных); уметь работать в паре с другим учеником или с группой учеников в ходе 

дидактических игр, адекватно реагировать на проигрыш и выигрыш в игре; проявлять 

готовность делать записи на доске аккуратно и старательно, понимая важность этого 

процесса для остальных ребят, списывающих с доски; умело использовать подсказки, 

предложенные учителем в работе «Письмо по памяти»; стремиться запомнить как можно 

больше слов из словаря; уметь ориентироваться в выборе игровых упражнений, данных в 

«Рабочих тетрадях»; проявлять интерес к простейшим словарным головоломкам; проявлять 

интерес к простейшей форме диалогической письменной речи (вопрос-ответ); проявлять 

активные попытки правильного интонирования предложения- вопроса и предложения-

ответа (подражание учителю); уметь элементарно оценить проделанную на уроке работу 

(Какое задание понравилось больше всех остальных? Почему понравилось?).  

3 класс: проявлять устойчивое внимание к слову как к объекту изучения и 

использования в речи; активное проявлять желание придумывать разные предложения с 

данным словом, распространять предложения, используя приѐм «постепенного 

ступенчатого распространения предложения с помощью картинки, вопроса, условного 

изображения»; проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание 

оказывать помощь товарищу в ходе игры; уметь работать у доски в паре, не мешая 

напарнику делать запись на доске и не отвлекаясь от выполнения собственного задания; 

принимать активное участие в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих тетрадях», 

стремиться расшифровать словарную головоломку; понимать важность овладения 

грамотным письмом; соблюдать формы записи простейшего диалога, правильное 

интонирование предложения-вопроса и предложения-ответа; уметь объяснить, чем 

понравился герой записанного рассказа; уметь оценить проделанную на уроке работу 

(Какое задание было самым интересным? Что в нѐм понравилось? Какое задание оказалось 

трудным? Как удалось справиться с трудностями? Кто помог?).  



4 класс: проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для 

составления предложений; уметь распространять предложение одним-двумя словами, 

делая его интересней; проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе 

дидактической игры; адекватно оценивать результаты дидактической игры; уважительное 

относиться к работе товарища у доски, проявлять терпение и сдержанность до конца 

работы; - уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 

уметь объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в «Рабочей тетради»; уметь 

объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках подсказки; понимать 

важность грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, требующих использования 

грамотного письма; соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; уметь 

обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или учителем); уметь обсуждать 

жизненно важные ситуации, в которых необходимо владение диалогической речью 

(разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевой тему урока); уметь 

сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей поступок не 

понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном случае?); уметь выбрать заголовок 

к тексту, аргументируя свой выбор; принимать активное участие в анализе проделанной на 

уроке работы (Какую работу выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери задание, за 

которое хочешь поставить себе оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость 

оценки).  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский язык" 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста 

с орфографическим проговариванием; 

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

изученными орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

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

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв; 

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью педагогического работника, постановка знаков 



препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после 

его анализа. 

Содержание учебного предмета 

 Раздел "Подготовка к усвоению грамоты".  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

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

согласные". Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия и (или) отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. Речевое развитие. Понимание обращенной речи. 

Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет 

слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 

Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) 

на основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, 

наблюдению). Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: 

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

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью.  

Раздел "Обучение грамоте". 

 Формирование элементарных навыков чтения. Звуки речи. Выделение звуки на 

фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на 

слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков на слух 

и в собственном произношении. Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение 

звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. Образование и 

чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и мягкими 

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

слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок.  

Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой моторики 

пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и классной доски. Усвоение начертания рукописных 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Дословное списывание слов и предложений, списывание со вставкой пропущенной буквы 

или слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Практическое 

усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на 

письме границ предложения, раздельное написание слов, обозначение заглавной буквой 



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

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

Речевое развитие. Использование усвоенных языковых средств (слов, 

словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы), ответов на вопросы 

педагогического работника и обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы педагогического 

работника и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия.  

Раздел "Практические грамматические упражнения и развитие речи".  

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

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

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

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

Разделительный "ь". Слог. Перенос слов.  

Алфавит. Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

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

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. Знакомство 

с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-друзья" и "Слова-враги"). 

Слова, обозначающие названия действий.  

Различение действия и его названия. Название действий по вопросам "что 

делает?" "что делают?" "что делал?" "что будет делать?" Согласование слов-действий со 

словами-предметами.  

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

форму, величину, материал, вкус предмета. Дифференциация слов, относящихся к разным 

категориям.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей).  

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. Родственные слова. Подбор гнѐзд 

родственных слов. Общая часть родственных слов. Проверяемые безударные гласные в 

корне слова, подбор проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из 

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

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.  



Раздел "Чтение и развитие речи". 

 Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

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

жизни обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и 

необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом.  

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

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

дружбе и товариществе, произведения о добре и зле.  

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

поговорки, загадки, считалки, потешки. Навык чтения: осознанное, правильное плавное 

чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и "про себя". Формирование умения 

самоконтроля и самооценки.  

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация 

разобранных диалогов).  

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

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

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством педагогического работника.  

Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам. Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Раздел "Речевая практика". 

 Аудирование и понимание речи: выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители.  

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагогического работника и с аудио носителей. Ответы на вопросы по прослушанному 

тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни.  

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение 

(афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в общении людей. Общение на 

расстоянии. Кино, телевидение, радио.  

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей. Организация речевого общения Базовые формулы речевого 

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

отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения.  

Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

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



Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения ("Скажите, 

пожалуйста...").  

Обращение в письме, в поздравительной открытке. Знакомство, представление, 

приветствие. Формул: "Давай познакомимся", "Меня зовут ...", "Меня зовут а тебя?", "Это 

...", "Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные реплики на приглашение познакомиться: 

"Очень приятно!", "Рад познакомиться!". Приветствие и прощание. Употребление 

различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы: "Здравствуй", "Здравствуйте", "До свидания". Развертывание 

формул с помощью обращения по имени и отчеству.  

Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", 

"Добрый вечер", "Спокойной ночи". Неофициальные разговорные формулы: "Привет", 

"Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые (фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" 

(в зависимости от условий образовательной организации).  

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми.  

Развертывание формул с помощью обращений. Формулы, сопровождающие 

ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как живешь?", "До завтра", "Всего 

хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой.  

Правила поведения в гостях.  

Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с 

праздником ..." и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания 

близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", "Я хочу пожелать ...". 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. Поздравительные 

открытки. Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу 

подарить тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

красиво!".  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите 

пожалуйста ...", "Попросите пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

"Алло", "Да", "Я слушаю". Просьба, совет.  

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене. 

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, к 

близким людям. Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: 

"Пожалуйста", "Можно ..., пожалуйста!", "Разрешите.", "Можно мне", "Можно я ...". 

Мотивировка отказа. Формулы: "Извините, но ...". Благодарность. Формулы: "Спасибо", 

"Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за поздравления и подарки как ответная 

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

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

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

поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю). 

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него.  

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не 

хотел". Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, утешение. Сочувствие 

заболевшему сверстнику, взрослому.  



Слова поддержки, утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на 

поздравления, подарки: "Молодец!", "Умница!", "Как красиво!".  

Примерные темы речевых ситуаций: "Я - дома" (общение с близкими людьми, 

прием гостей); "Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в 

образовательной организации, в секции, в творческой студии); "Я за порогом дома" 

(покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью, поведение в общественных местах 

(кино, кафе); "Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу).  

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм 

знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации "Давайте 

познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях".  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации:  

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации.  

3) Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на 

вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

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

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

ролей, сюжета игры, его вариативности.  

6) Моделирование речевой ситуации. 

7) Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный (пропедевтический) период 14 0 

2 Обучение грамоте (букварный период) 85 0 

ИТОГО: 99 0 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 8 0 

2 Звуки и буквы 14  

3 Парные звонкие и глухие согласные 8  

4 Шипящие и свистящие согласные 4  

5 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога 6  

6 Твердые и мягкие согласные 7  

7 Мягкий знак на конце слова 5  

8 Слово. Названия предметов 12  

9 
Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках 

животных 
7  

10 Названия действий 7 1 

11 Предлоги 3  

12 Слова с непроверяемыми гласными 3  

13 Предложение 3 1 

14 Повторение 6  

ИТОГО: 102 2 



 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 11 1 

2 Звуки и буквы 39 2 

3 Слово. Названия предметов 34 3 

4 Предложение 12 1 

5 Повторение 6  

ИТОГО: 102 7 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 8  

2 Звуки и буквы 42 5 

3 Слово 32 3 

4 Предложение 11 1 

5 Повторение 9  

ИТОГО: 102 9 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

Я.В.Коршунова, Якубовская Э.В. Русский язык, 1-4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в 2 частях. М. - Просвещение, 2019 г.  

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

Учебно-практическое оборудование:  

 касса букв и слогов;  

 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, 

природный материал, геометрические фигуры и тела);  

 наборы предметных и сюжетных картинок;  

 карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); - 

слоговые таблицы;  

 дидактические игры;  

 образца написания букв;  

 мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;  

 конструктор. 

2.2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Чтение» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и адресована обучающимся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации 

особых образовательных потребностей.  

Программа адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.  

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

практика» и является обязательной частью учебного плана. 



 Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и 

задачи учебного предмета «Чтение».  

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

слогам.  

Задачи обучения:  

 воспитание у обучающихся интереса к чтению;  

 формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению 

целым словом;  

 формирование навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст вслух, шѐпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного 

анализа;  

 развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными задачами по чтению являются: научить обучающихся читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное. 

У обучающихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. В программе дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. Описание места 

предмета в учебном плане  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 3 часа в 1 классе и 4 часа во 2 - 4 классах. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета "Чтение" 

2 класс: элементарные представления о дисциплинированном и воспитанном 

поведении на уроке и вне его; представления о смысле учения в школе; способность 

проявлять заботу и внимание к окружающим людям и животным; способность вступать в 

коммуникацию; элементарные представления о дружбе и товариществе; трудолюбии и 

лени и некоторые др. элементарные представления о нравственно-этических ценностях 

(помощь другому человеку; выражение сочувствия, благодарности; выполнение 

общепринятых правил и др.). 

3 класс: проявление эмоционального отклика на произведения литературы; 

способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и сверстниками; способность 

обращаться за помощью; владение разнообразными средствами коммуникации; 

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



добро, трудолюбие и др.), отражѐнных в литературных произведениях; уважительное и 

бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности.  

3 класс: эмоциональное восприятие художественного текста; эмоциональное 

отношение к поступкам героев прочитанных произведений; первоначальные представления 

о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим и 

некоторые другие), отражѐнных в литературных произведениях; чувство любви к Родине и 

малой Родине; ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 

произведений (с помощью учителя). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами 

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

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

 чтение текста молча с выполнением заданий педагогического работника; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная 

оценка их поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 

картинный план или иллюстрацию; 

 выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Содержание учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 

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

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

жизни обучающихся и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и 

необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом. 

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

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

дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

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

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

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

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

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

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

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

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста 

или части текста по плану и опорным словам. 



Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

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

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Добукварный период 14  

2 Букварный период 85  

ИТОГО: 99  

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

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

2 Почитаем-поиграем 10 1 (тест) 

3 В гостях у сказки 14 1 (тест) 

4 Животные рядом с нами 15 1 (тест) 

5 Ой, ты зимушка - зима! 16 1 (тест) 

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

7 Весна идет! 19 1 (тест) 

8 Чудесное рядом 13 1 (тест) 

9 Лето красное 12 1 (тест) 

ИТОГО: 136 9 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Здравствуй, школа! 9 1 (тест) 

2 Осень наступила. 12 1 (тест) 

3 Учимся трудиться. 13 1 (тест) 

4 Ребятам о зверятах. 15 1 (тест) 

5 Чудесный мир сказок. 10 1 (тест) 

6 Зимушка, зима. 20 1 (тест) 

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

8 Весна в окно стучится. 19 1 (тест) 

9 Весѐлые истории. 7 1 (тест) 

10 Родина любимая. 8 1 (тест) 

11 Здравствуй, лето! 11 1 (тест) 

ИТОГО: 136 11 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Школьная жизнь 12 1 (тест) 

2 Время листьям опадать 17 1 (тест) 

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

4 В мире животных 13 1 (тест) 

5 Жизнь дана на добрые дела 8 1 (тест) 

6 Зима наступила 23 1 (тест) 

7 Весѐлые истории 8 1 (тест) 

8 Полюбуйся, весна наступает 14 1 (тест) 

9 В мире волшебной сказки 10 1 (тест) 

10 Родная земля 13 1 (тест) 



11 Лето пришло 11 1 (тест) 

ИТОГО: 136 11 

 

Описание материально-технического обеспечения 

Ильина С.Ю., Матвеева Л.В.. Чтение: Учебник для 1-4 класса. М: «Просвещение», 

2020. – 230с.  

Материально-техническое обеспечение:  

 АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера;  

 компьютерные презентации по темам программы;  

 серии книг для внеклассного чтения (книги с рассказами о живой и 

неживой природе, направленные на патриотическое, этическое и 

эстетическое воспитание);  

 дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации 

(репродукции) к изучаемым произведениям, комплект сюжетных 

картинок);  

 демонстрационные таблицы. 

2.2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

Пояснительная записка 

Предмет "Речевая практика" в начальной образовательной организации входит в 

структуру изучения предметной области "Язык и речевая практика". 

Целью учебного предмета "Речевая практика" является развитие речевой 

коммуникации обучающихся интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи учебного предмета "Речевая практика": 

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Введение предмета «Речевая практика» связано с тем, что речевая практика 

умственно отсталых школьников чрезвычайно бедна и не качественна, а процесс овладения 

речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень речевого развития 

этих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала любого из 

учебных предметов.  

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в 

роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими 

и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен 

испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его 

стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное 

намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры 

- театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды 

деятельности, активизирующие живое общение школьников.  

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 

учитывающий особенности развития каждого ребенка;  

 психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 



 комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию 

(следует стимулировать все действующие сенсорные системы);  

 связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребѐнка и 

окружающих его людей.  

Программа имеет практико - ориентировочную направленность. Основной 

формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая 

ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 

естественного общения. Также на уроках используются следующие методы: -упражнения, 

моделирование речевых ситуаций, -беседы, рассказ.  

По характеру познавательной деятельности основными методами обучения 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются:  

 объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель 

объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

 репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. - 

метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее 

решения.  

 частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы.  

На уроках используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организации деятельности детей.  

Аудирование. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных 

слогов, слов, предложений. Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Отработка у школьников четкости 

произношения, эмоциональной выразительности речи. Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса. Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. 

Практическое использование мимики в речевых ситуациях.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В содержание 

раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, 

связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с 

окружающими. Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. Составление 

предложений с опорой на заданную синтаксическую конструкцию. Использование личных 

местоимений вместо существительного для связи предложений в тексте. Использование 

известных, новых слов в ролевой игре по теме.  

Инсценирование. Культура общения. Общение и его значение в жизни. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей. Общение на расстоянии.  

Кино, телевидение, радио». Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения 

предметной области «Язык и речевая практика». Программа реализуется через урочную 

деятельность. На изучение предмета отводится 2 часа в 1-4 классах. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

1 класс 

 самостоятельное перемещение доступными маршрутами в школьном здании (в 

туалет, в столовую, в кабинеты специалистов, педагогов дополнительного 

образования и т. д.); владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 1-го года обучения 

 умение доброжелательно вести себя в диалоге, отвечать на вопросы собеседника и 

т. д. в соответствии с предусмотренными предметными результатами);  

 проявление интереса к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, 

практическое понимание своих социальных ролей (сын (дочь), воспитанник, 

ученик, одноклассник и т. д.), отражение в повседневном общении принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 положительное отношение к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в 

ситуациях общения, предусмотренных программой, и повседневном школьном 

общении;  

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других людей с 

использованием полученных на уроках знаний и умений (интонационных, жестово-

мимических), использование этикетных речевых оборотов в повседневной жизни; 

 положительное отношение к безопасному, здоровому образу жизни, проявление 

интереса к творческому труду, бережное отношение к материальным ценностям, 

результатам своего труда и труда окружающих.  

2 класс 

 зарождение представлений о праздниках — личных и государственных, 

связанных с историей страны;  

 практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, 

сын (дочь), воспитанник, одноклассник и др.);  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

знакомство с нормами этикета и правилами культурного поведения;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов 2-го года обучения). 

 

3 класс 

 уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, 

связанных с историей страны;  

 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, 

пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей;  



 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения);  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

4 класс 

 расширение представлений о праздниках — личных и государственных, 

связанных с историей страны; закрепление представлений о различных 

социальных ролях — собственных и окружающих людей;  

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения;  

 закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов начального 

обучения);  

 закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной 

жизни (в рамках предметных результатов начального обучения). 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Речевая практика" 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы педагогического 

работника по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с 

опорой на образец чтения педагогического работника; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту обучающегося; 

 ответы на вопросы педагогического работника по содержанию 

прослушанных и (или) просмотренных радио- и телепередач. 

Достаточный уровень: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений, ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы 

педагогического работника; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи 

педагогического работника и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

(приветствия, прощания, извинения), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 

ситуаций; 



 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический 

план. 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и 

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

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

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

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

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

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения: 

Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания. "Ты" и 

"Вы", обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые 

обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

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

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

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

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

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы: "Давай познакомимся", 

"Меня зовут ...", "Меня зовут ..., а тебя?". Формулы: "Это ...", "Познакомься пожалуйста, 

это ...". Ответные реплики на приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад 

познакомиться!". 

Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: "Здравствуй", 

"Здравствуйте", "До свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 



Формулы: "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". Грубые 

(фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от условий 

образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", "Как 

живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании: "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с 

праздником ..." и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", "Я 

хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу 

подарить тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

ты ...", "Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите, 

пожалуйста ...", "Попросите пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: 

"Алло", "Да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 

на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста," ...", 

"Можно ..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...". 

Мотивировка отказа. Формула: "Извините, но ...". 

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

Благодарность за поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: 

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

как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: "Спасибо 

за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю". 

Замечание, извинение. Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не 

хотел". Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 



Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

"Молодец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций: 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 

"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в 

образовательной организации, в секции, в творческой студии); 

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

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

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки этикетных форм 

знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации "Давайте 

познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

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

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

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

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

сюжета игры, его вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) 

по теме ситуации. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18  

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
22  

4 Культура общения 13  

ИТОГО: 66  

 

2 класс 



№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 13  

2 Дикция и выразительность речи 18 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
24 1 

4 Культура общения 13 1 

ИТОГО: 68 3 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 6  

2 Дикция и выразительность речи 24 1 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
30 2 

4 Культура общения 8 2 

ИТОГО: 68 5 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Аудирование 10  

2 Дикция и выразительность речи 22 2 

3 
Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 
28 4 

4 Культура общения 8 1 

ИТОГО: 68 7 

 

Описание материально-технического обеспечения 

С.В. Комарова Речевая практика 1-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Москва «Просвещение», 2018  

Материально-техническое обеспечение:  

 АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера;  

 компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;  

 дидактический материал (комплект сюжетных картинок);  

 демонстрационные таблицы. 

2.2.1.4. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Пояснительная записка 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 



Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования 

при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования базовых учебных действий. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. Усвоенные в начальном 

курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни. Начальный курс математики является курсом 

интегрированным: в нем объединен арифметический, геометрический и алгебраический 

материал.  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода.  

Основные виды деятельности учащихся по предмету:  

 устный счет;  

 решение арифметических задач;  

 работа с геометрическим материалом;  

 самостоятельное выполнение работы;  

 работа над ошибками, способствующая раскрытию причин, осознанию и 

исправлению ошибок;  

 индивидуальные занятия. 



Приемы обучения:  

 сравнение (нахождение и различия, выделения существенных признаков); 

 классификация; 

 дифференциация; 

 установление причинно-следственных связей между понятиями; 

 Методы обучения: 

 словесные (беседа, объяснение и др.);  

 наглядные (демонстрация, иллюстрация);  

 практические (наблюдение, упражнения, игры, самостоятельная работа и 

др.). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» изучается на уровне начального общего образования в 

качестве обязательного предмета предметной области «Математика». Программа 

реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета отводится 3 часа в 1 классе 

и 4 часа во 2 - 4 классах. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

1 класс 

 У обучающегося будут сформированы:  

 знание правил поведения на уроке математики и следование им при организации 

образовательной деятельности; позитивное отношение к изучению математики, 

желание выполнить учебное задание хорошо (правильно);  

 знание правил общения с учителем и сверстниками, умение отвечать на вопросы 

учителя, поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики; 

доброжелательное отношение к учителю и другим обучающимся, желание 

оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации; умение выполнять под 

руководством учителя учебные действия в практическом плане, на основе 

пошаговой инструкции по выполнению математической операции;  

 начальные навыки работы с учебником математики: нахождение в учебнике 

задания, указанного учителем; использование иллюстраций, содержащихся в 

учебнике, в качестве образца для организации практической деятельности с 

предметами или выполнения задания в тетради; понимание записей с 

использованием математической символики, содержащихся в учебнике или иных 

дидактических материалах, умение их прочитать и использовать для выполнения 

практических упражнений;  

 умение отразить в речи с использованием математической терминологии 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметов, предметных 

совокупностей или их иллюстраций);  

 умение отразить в записи с использованием математической символики 

предметные отношения (на основе анализа реальных предметных совокупностей 

или их иллюстраций);  

 умение прислушиваться к мнению учителя, сверстников и корригировать в 

соответствии с этим свои действия при выполнении учебного задания;  



 умение принять оказываемую помощь при выполнении учебного задания;  

 умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 

математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с 

помощью учителя;  

 начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного 

задания (правильно - неправильно);  

 начальные умения использования математических знаний при ориентировке в 

ближайшем социальном и предметном окружении;  

 начальные навыки применения математических знаний в самообслуживании и 

доступных видах хозяйственно-бытового труда;  

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на 

улице. 

 

2 класс  

 

У обучающегося будут сформированы:  

 принятие и частичное освоение социальной роли обучающегося, начальные 

проявления мотивов учебной деятельности на уроках математики; умение 

поддержать диалог с учителем и сверстниками на уроке математики, 

сформулировать и высказать элементарную фразу с использованием 

математической терминологии;  

 проявление обучающимся, доброжелательного отношения к учителю и другим 

желание оказать помощь одноклассникам в учебной ситуации и элементарные 

навыки по осуществлению этой помощи;  

 начальные элементарные навыки организации собственной деятельности по 

выполнению знакомой математической операции (учебного задания) на основе 

инструкции и/или образца, данных учителем или содержащихся в учебнике, 

новой математической операции (учебного задания)  

 под руководством учителя на основе пошаговой инструкции;  

 начальные навыки работы с учебником математики: ориентировка на странице 

учебника, чтение и понимание текстовых фрагментов, доступных обучающимся 

(элементарных инструкций к заданиям, правил, текстовых арифметических задач 

и их кратких записей), использование иллюстраций в качестве опоры для 

практической деятельности;  

 понимание и воспроизведение записей с использованием математической 

символики, содержащихся в учебнике или иных дидактических материалах, 

умение использовать их при организации практической деятельности;  

 умение корригировать свою деятельность при выполнении учебного задания в 

соответствии с мнением (замечанием), высказанным учителем или 

одноклассниками, а также с учетом помощи, оказанной обучающемуся при 

необходимости; умение производить элементарную самооценку результатов 

выполненной практической деятельности на основе соотнесения с образцом 

выполнения; начальные умения использования математических знаний при 

ориентировке в ближайшем социальном и предметном окружении, доступных 

видах хозяйственно-бытового труда; отдельные начальные представления о 

семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, 

безопасном поведении в помещении и на улице. 



3 класс  

У обучающегося будут сформированы:  

 освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов 

учебной деятельности на уроке математики; умение участвовать в диалоге с 

учителем и сверстниками на математики, с использованием в собственной речи 

математической терминологии;  

 уроке элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

группой отдельных видов деятельности на уроке математики (с помощью 

учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации;  

 элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания), новой математической 

операции (учебного задания) на основе пошаговой инструкции; навыки работы с 

учебником математики (под руководством учителя);  

 понимание математических знаков, символов, условных обозначений, 

содержащихся в учебнике математики и иных дидактических материалах;  

 умение использовать их при организации практической деятельности;  

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным 

замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов 

выполнения учебного задания; первичное элементарное понимание (на 

практическом уровне) связи математических знаний с некоторыми жизненными 

ситуациями, умение применять математические знания для решения отдельных 

жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение времени 

по часам, умение пользоваться календарем и пр.);  

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на 

улице. 

4 класс  

У обучающегося будут сформированы:  

 проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке 

математики и при выполнении домашнего задания;  

 умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать 

его (с помощью учителя);  

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой 

отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 

одноклассникам в учебной ситуации;  

 элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на 

основе усвоенного пошагового алгоритма; начальные навыки самостоятельной 

работы с учебником математики;  

 начальные умения производить самооценку выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений, и при необходимости осуществлять 

необходимые исправления неверно выполненного задания;  



 элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми 

жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач; 

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе 

бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Минимальный уровень: 

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

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

 знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученного при измерении двумя мерами; 

 пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам (одним способом); 

 решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

 решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

педагогического работника); 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

 знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью педагогического работника); 

 различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 



 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

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

двух видов деления на уровне практических действий, знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правила 

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

 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и 

частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 

 выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

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

соотношения; 

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

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, 

знание количества суток в месяцах; 

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

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

 узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

Содержание учебного предмета "Математика" 

Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, 

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

другие. 



Сравнение предметов. 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

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

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

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

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

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

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

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих. 

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

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

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

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

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

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

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно обучающегося, 

по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 

выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 

за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

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

верхний, нижний, правый, левый край листа, то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 



Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени - сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

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

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 

содержащие отношения  "больше на (в)...", "меньше на (в)...". Задачи на расчет стоимости 

(цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые 

в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - справа, 

сверху - снизу, ближе - дальше, между). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая 

ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 



Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Подготовка к изучению математики 22  

2 Первый десяток 74  

3 Итоговое повторение 3  

ИТОГО: 99  

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Первый десяток. Повторение 15 1 

2 
Второй десяток. Нумерация. Увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц 
27 1 

3 
Второй десяток. Сложение и вычитание чисел без 

прехода через десяток 
41 2 

4 Второй десяток. Сложение с переходом через десяток 14 1 

5 Второй десяток. Вычитание с переходом через десяток 30 2 

6 Повторение 9  

ИТОГО: 136 7 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Второй десяток. Нумерация (повторение) 11 1 

2 Сложение и вычитание чисел второго десятка. 28 1 

3 Умножение и деление чисел второго десятка. 34 1 

4 Сотня. Нумерация. 15 1 

5 Сотня. Сложение и вычитание чисел. 36 2 

6 Сотня. Умножение и деление чисел. 8 1 

7 Повторение. 4  

ИТОГО: 136 7 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 

Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание чисел 

без перехода через разряд. Умножение числа 2, деление 

на 2. 

26 2 



2 Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 15 1 

3 Умножение и деление чисел в пределах 100 63 2 

4 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 21 1 

5 Умножение и деление с числами 0, 10 7  

6 Повторение 4  

ИТОГО: 136 6 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Алышева Т.В.. «Математика». Учебник для 1-4 класса. Москва «Просвещение», 2020г. 

Материально-техническое обеспечение:  

 АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера; - компьютерные 

презентации PowerPoint по темам программы;  

 дидактический материал и демонстрационные таблицы;  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: демонстрационный 

угольник классный, демонстрационный транспортир, демонстрационный циркуль. 

2.2.1.5. Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. 

Курс "Мир природы и человека" является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у обучающихся 

умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса "Мир природы и человека" учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

 полисенсорности восприятия объектов; 

 практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

 накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения 

проблемных ситуаций; 

 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания 

в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Основное внимание при изучении курса "Мир природы и человека" уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к 



использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: "Сезонные изменения", 

"Неживая природа", "Живая природа (в том числе человек)", "Безопасное поведение". 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания предмета «Мир природы и человека» 

является его интегрированный характер. В нем объединяются знания о природе, человеке, 

обществе. Предмет «Мир природы и человека» дает возможность воспринять окружающий 

мир как единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность 

этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Предмет создает 

содержательную базу и для формирования базовых учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. В процессе изучения мира природы и человека 

обучающиеся осуществляют поиск информации из разных источников и ее обработку; 

планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, 

последовательности протекания природных и социальных процессов и др. При этом 

выполняются все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование 

действий по ее решению, оценивание результатов действий, формулировка выводов. 

Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, осваивают различные 

способы взаимной помощи партнѐрам по общению. Основными задачами словарной 

работы является уточнение, обогащение словаря, его закрепление и активизация. Большое 

внимание уделяется накоплению активного словаря через экскурсии в природу, 

организацию наблюдений за сезонными изменениями. Точное название предметов, 

значения слов школьниками с интеллектуальными нарушениями наиболее эффективно 

усваиваются в процессе наблюдений за сезонными изменениями в природе, при 

ознакомлении с реальными предметами окружающей действительности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Место учебного предмета в учебном плане Курс «Мир природы и человека» 

входит в обязательную часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями 

в предметной области «Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения 

предметов естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 2 часа в 1 классе и 1 час во 2 - 4 классах. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета  

В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих жизненных компетенций:  

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 



взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком);  

 осмысление и дифференциация картины мира, ее 

временнопространственной организации;  

 осмысление соответствующих социального окружения, своего возрасту 

ценностей и социальных ролей. места в нем, принятиею 

 Таким образом, в каждой теме курса представлены задания на развитие той или 

иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» 

отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, 

домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных 

компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т. д. Задания на развитие 

жизненных компетенций отмечены специальным значком и представлены в различных 

формах: наблюдения, практические задания, дидактические и подвижные игры, 

художественная литература.  

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 

развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 

использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 

задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 

общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д. Работа над развитием 

регулирующей функции речи проводится также через специально организованную на уроке 

работу по освоению базовых учебных навыков, таких, как: выслушивание инструкции или 

установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками:  

 умением вступать в контакт и работать в группах; умением использовать 

принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями; умением обращаться за помощью и принимать 

помощь;  

 умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту;  

 умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; умением договариваться и 

изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими.  

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень: 

 представление о назначении объектов изучения; 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 



 знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости его 

выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в образовательной организации, на улице 

в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

 представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание правил гигиены органов чувств; 

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при 

наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами окружающего 

мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий; 

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, 

время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 

циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и 

месяц. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. 

Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, 

конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. 

Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе 

и по результатам наблюдений). 



Сезонные изменения в неживой природе. Изменения, происходящие в природе в 

разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных 

изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); 

осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, направление и сила, на 

основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) 

облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая 

- холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные 

сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и 

животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. 

Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры обучающихся в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара). 

Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, 

камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие 

признаки объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее 

существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в 

природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, 

вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа: 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. 

Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в 

природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль 

в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в 

период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на 

природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 



растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами 

ухода за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период 

гнездования, ознакомление с видами помощи диким животным. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", 

"молодой человек", "взрослый", "пожилой"). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 

Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью 

вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение 

к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и 

отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние 

органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, обучающийся, друг. Личные вещи 

обучающегося: гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские 

принадлежности, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей 

ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытовая техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, 

работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. 

Правила поведения. 

Наша Родина - Россия: Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, 

Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. 

Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие 

люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика 

простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, предупреждение 

появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - прием 

витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными людьми. 

Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) и 

инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка 

белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 



Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание 

состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил 

дорожного движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный переход, правила 

нахождения обучающегося на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, 

переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов 

для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения 

с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Неживая природа 12  

2 Времена года. Осень 6  

3 Живая природа. Растения 12  

4 Времена года. Зима 6  

5 Живая природа. Животные 8  

6 Времена года. Весна 6  

7 Живая природа. Человек 11  

8 Времена года. Лето 5  

ИТОГО: 66  

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Неживая природа. Долгота дня  4  

2 Времена года. Осень 4 1 

3 Неживая природа. Вода 4  

4 Времена года. Зима 4  

5 Живая природа. Растения 3 1 

6 Живая природа. Животные 3  

7 Времена года. Весна 4  

8 Живая природа. Человек 4 1 

9 Времена года. Лето 4 1 

ИТОГО: 34 4 

 

3 класс  

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Неживая природа 4 1 

2 Времена года. Осень 3  

3 Живая природа. Растения 7 1 

4 Времена года. Зима 3 1 



5 Живая природа. Животные 7  

6 Времена года. Весна 3  

7 Живая природа. Человек 5 1 

8 Времена года. Лето 2  

ИТОГО: 34 4 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Времена года. Осень 3 1 

2 Живая природа. Растения 7 1 

3 Времена года. Зима 3  

4 Неживая природа 4 1 

5 Живая природа. Животные 5  

6 Времена года. Весна 3  

7 Живая природа. Человек 4  

8 Безопасное поведение 2 1 

9 Времена года. Лето 3  

ИТОГО: 34 4 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

  «Мир природы и человека» 4 класс, авторы: Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, 

Т.О. Куртова, Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва "Просвещение", 2018  

Материально-техническое обеспечение: 

 АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера;  

 компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;  

 дидактический материал и демонстрационные таблицы;  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: глобус, теллурий, 

гербарий, компас ученический, бокс 3Dдля наблюдения насекомых, коллекция 

«Торф», гранит и его составные части, коллекция «Минеральные и горные породы», 

коллекция образцов бумаги и картона. 

2.2.1.6. Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

Пояснительная записка 

Обучение музыки предназначено для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных знаний, 

умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных 

способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Цель: приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи учебного предмета "Музыка": 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности; 



 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с 

отклонениями в развитии. Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из 

ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 

из наиболее привлекательных видов деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств и компьютерных 

технологий музыка стала одним из распространѐнных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

действительности, нормализует многие психические процессы.  

Отличительные особенности программы:  

 интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

 обновление нотно-музыкального материала для разучивания; 

 использование ИКТ для создания материальной базы урока 

(дидактического, наглядного материала, создание фонотеки); 

 включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и 

сведений по музыкальному краеведению. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 

применяются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков. 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков и 

умений в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. Классика, 

фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – основа формирования 

вокально-хорового репертуара классного хора. Основной задачей подготовительной части 

урока является уравновешивание деструктивных нервно-психических процессов, 

преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее адекватные виды 

музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо успокаивающим 

эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой 

музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической разминки, 

совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных 

инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает 

совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического 

содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы 

прямого коррекционного воздействия – убеждение и внушение.  

Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1- 3 произведений. Исполнение самим педагогом способствует созданию на 

уроке теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия школьников. Формирование вокально-хоровых 

навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока 



обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс 

знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся 

выучивают от 10 до 15 песен. 4  

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлеченных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и 

др. опирающихся на абстракно-логическое мышление. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана для 

детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Искусство».  

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 2 часа в 1 классе и 1 час во 2 - 4 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи; проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагогического 

работника); 

 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

 различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических 

оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 



 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного теоретического 

материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений: 

Восприятие музыки 

Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни. 

Слушание музыки: 

 овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 

элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; 

 развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 

произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

 развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 

 развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная мелодия); 

 развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; 

 развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 

 ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 



 знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка). 

 Хоровое пение: 

Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, 

события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные 

фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к 

детскому голосу. 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни. 

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни. 

Навык пения: 

 обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, 

устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

 работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков 

экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие 

умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих 

пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении  

 напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и 

ослаблении дыхания); 

 пение коротких попевок на одном дыхании; 

 формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; 

развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить 

согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла 

текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

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

исполняемого произведения; 

 развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

 активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 

 развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над 

чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

 развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

 дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной 



высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

 развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и 

окончание пения); 

 развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с 

педагогическим работником и без него, прислушиваться к пению других 

обучающихся; развитие пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение 

пению выученных песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

 развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

 пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

 укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 - ля1, pe1 - си1, 

до1 - до2. 

 получение эстетического наслаждения от собственного пения. 

В содержание программного материала уроков по изучению элементов 

музыкальной грамоты входит: 

 ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

 ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - 

piano); 

 развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

 элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 

Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 

Содержание: 

 обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки); 

 обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

 обучение игре на фортепиано. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Здравствуй музыка» 4  

2 «Домашние животные» 5  

3 «Урожай собирай» 11  



4 «К нам гости пришли» 6  

5 «Новогодний хоровод» 7  

6 «Защитники отечества» 3  

7 «Девочек наших мы поздравляем» 6  

8 «Дружба крепкая» 8  

9 «Трудимся с охотой» 8  

10 «Вот оно, какое наше лето» 8  

ИТОГО: 66  

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Здравствуй музыка 2  

2 Урожай собирай 8  

3 Новогодний хоровод 8  

4 Защитники Отечества 3  

5 Маме песню мы споем 3  

6 Дружба крепкая 4  

7 Вот оно, какое наше лето 6  

ИТОГО: 34  

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Здравствуй музыка 3  

2 Дружба школьных лет 8  

3 Что такое Новый год 8  

4 Будем в армии служить 3  

5 Мамин праздник 4  

6 Пойте вместе с нами 8  

ИТОГО: 34  

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Здравствуй музыка 2  

2 Без труда не проживешь 8  

3 Будьте добры 7  

4 Моя Россия 9  

5 Великая Победа 3  

6 Мир похож на цветной луг 5  

ИТОГО: 34  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 В учебно-методический комплект по обеспечению программы входит:  



 Программно-методические материалы; 

 Коррекционно-развивающие упражнения; 

 Демонстрационный материал - модели, репродукции, фотографии, 

раздаточный материал  

Технические средства обучения: Компьютер, магнитофон, СД-проигрыватель, 

музыкальный центр, видеоаппаратура музыкально-дидактические пособия: аудио и видео 

записи, компакт-диски, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература. 

2.2.1.7. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 

Основной целью обучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

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

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах; 

 расширение художественно-эстетического кругозора; 

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 обучение изобразительным техникам и 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, 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению; 

 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

 воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности ("коллективное рисование", "коллективная 

аппликация"). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекции познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 



находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

 развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. 

 развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов, направлен на формирование функционально грамотной 

личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач. Обучение изобразительному искусству носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, является одним из средств социальной адаптации в условиях современного 

общества.  

В основу программы по изобразительному искусству взят традиционный 

тематический принцип группировки материала, предусматривающий деление на темы, 

почасовую разбивку прохождения учебного материала. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть 

учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Искусство». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится  1 час в 1 - 4 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)»  

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся:  

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату;  

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения 

настроения, переживаний, эмоций;  

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать 

на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво / 

некрасиво);  

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности;  

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

гигиены и безопасного труда;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось);  

 принятие факта существования различных мнений;  

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачам одноклассников;  

 стремление к использованию приобретенных знании и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности;  

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта;  

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Рисование (изобразительное 

искусство)» 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

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

требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника; 

рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 



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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов ("Дымково", 

"Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: "изобразительная 

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

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 

стилизации формы предмета; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям педагогического работника или 

инструкциям, представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и обучающихся 

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

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетное изображение. 

Содержание учебного 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. 

Подготовительный период обучения 

Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 

искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 

организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 

изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических 

фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и 

отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа 

бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

 размазывание по картону; 

 скатывание, раскатывание, сплющивание; 

 примазывание частей при составлении целого объемного 

изображения. 

Приемы работы с "подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке обучающихся к рисованию: 

 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на 

плоскости листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на 

листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; 

 составление по образцу композиции из нескольких объектов без 

фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

 приемы работы ножницами; 

 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, 

над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; 



 приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью 

с помощью пластилина; 

 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея. 

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 

линий (по образцу); 

 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; 

приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная 

штриховка в виде сеточки); 

 рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя 

руками. 

Приемы работы красками: 

 приемы рисования руками: точечное рисование пальцами, линейное 

рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, 

смятой бумагой, трубочкой; 

 приемы кистевого письма: примакивание кистью, наращивание массы; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Понятие "композиция". Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной 

центр (зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с 

параметрами листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений 

(при использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 

Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и 

светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом 

и декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 



Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", 

"часть", "элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", 

"скульптура", "барельеф", "симметрия", "аппликация". 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

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

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

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 

геральдический. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; 

чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в 

центре). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 

Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", "живопись". 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-

зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных 

красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная 

живопись (лессировка). 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании 

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

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

"Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". 

"Виды изобразительного искусства". Рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

"Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. 



Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор 

(мрамор, гранит, глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота 

человека, животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали 

произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. 

"Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства". 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с 

учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Подготовительный период обучения 3  

2 «Обучение композиционной деятельности» 9  

3 

«Развитие у обучающихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

11  

4 
«Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений переливать его в живописи» 
4  

ИТОГО: 33  

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 11  

2 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10  

3 «Обучение восприятию произведений искусства» 2  

4 
«Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений переливать его в живописи» 
11  

ИТОГО: 34  

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 15  

2 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

10  

3 
«Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений переливать его в живописи 
9  

ИТОГО: 34  



 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 11  

2 

«Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию» 

9  

3 «Обучение восприятию произведений искусства» 4  

4 
«Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 

формирование умений переливать его в живописи 
10  

ИТОГО: 34  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера; 

 компьютерные презентации PowerPoint по темам программы;  

 видеофильмы по темам программы;  

 дидактический материал и демонстрационные таблицы;  

 комплекты репродукций. 

2.2.1.8. Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения. 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 



 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», 

«Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения 

и материал для практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию педагогического работника; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 

 занятия в тренирующем режиме; 

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных 

игр. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в обязательную 

часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 

области «Физическая культура». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 3 часа в 1 - 4 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  



 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

педагогического работника; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством педагогического работника; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

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

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 

видах двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

педагогического работника; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: "Знания о физической 

культуре", "Гимнастика", "Легкая атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовка", 



"Игры". Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические 

сведения и материал для практической подготовки обучающихся: 

Знания о физической культуре 

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

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота 

зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. 

Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. Понятия: физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. 

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

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

усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук 

и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; 

формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; флажками; малыми 

обручами; малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения 

на равновесие; лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-

временной дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача 

предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

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

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

бега; ознакомление обучающихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. 

Ознакомление обучающихся с правильным положением тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе. Развитие 

двигательных способностей и физических качеств средствами легкой атлетики. 

Практический материал: 

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

темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба 

на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением 

правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. 

Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. 

Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам педагогического 

работника. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием 

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

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: 

вперед, вверх, с хлопками. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

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

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

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

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

простейших препятствий (канавки, подлезание под сетку, оббегание стойки). Быстрый 

бег на скорость. Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег 



прямолинейный с параллельной постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад, семенящий бег. Челночный бег. 

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

влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги 

на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием 

висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с 

продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким приземлением. Прыжки 

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

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

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

"перешагивание". 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лыжная и конькобежная подготовка 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

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

на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 

лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 

выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. 

Предупреждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 

Спуски, повороты, торможение. 

Конькобежная подготовка: 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на 

коньках. Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм 

и обморожений при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; 

приседания; удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос 

тяжести с одной ноги на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, 

повороты. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

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

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

сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по 

мячу. 

Практический материал. Подвижные игры: 

Коррекционные игры; 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 

игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе 

пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием. 



Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 30  

3 Легкая атлетика 36  

4 Игры 33  

ИТОГО: 99  

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 23  

3 Легкая атлетика 35  

4 Лыжная подготовка 18  

5 Игры 26  

ИТОГО: 102  

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 23  

3 Легкая атлетика 36  

4 Игры 26  

5 Лыжная подготовка 17  

ИТОГО: 102  

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 23  

3 Легкая атлетика 35  

4 Лыжная подготовка 18  

5 Игры 26  

ИТОГО: 102  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение:  

 инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря;  

 спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, 



мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, 

футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, гимнастические палки, 

скакалки, обручи, ленты; сетки, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, 

коньки, тренажеры, велосипеды и т.д. 

2.2.1.9. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)»  

Пояснительная записка 

Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Изучение предмета 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей. 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

 формирование интереса к разнообразным видам труда. 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью). 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 

развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

 коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

 коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 



Общая характеристика учебного предмета 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений 

пальцами, кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные 

физические действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая 

моторику в процессе трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления 

многих психических процессов. Речевые области формируются под влиянием 

импульсов, поступающих от пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие 

волевые качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в 

достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Трудовое 

обучение позволяют проявить себя детям с нарушениями интеллекта, которые, в 

меньшей степени востребованы на других учебных предметах.  

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных 

материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми 

видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение 

характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезывание разных 

видов, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и 

скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д.  

При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные 

виды бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного 

происхождения; самый разнообразный природный материал растительного и 

минерального происхождения, который можно найти в данной местности; проволока, 

фольга; так называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся 

знакомятся не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем 

же свойством разных материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка 

имеет огромное значение многообразие операций в пределах одной и той же техники: 

аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, 

приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Уроки трудового 

обучения позволяют обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными 

материалами: лепить можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, 

ткань, природный материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии 

познавательной деятельности.  

На уроках трудового обучения придается особое значение художественной 

деятельности, как эффективному средству развития воображения и эстетического 

чувства детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в 

практическую деятельность продуктивного, творческого характера. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Труд (технология)» входит в обязательную часть учебного 

плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Технология». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 2 часа в 1 классе и 1 час во 2 - 4 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Труд 

(технология)» относятся:  

 положительное отношение и интерес к труду;  

 понимание значения и ценности труда;  

 отношение к труду как первой жизненной необходимости;  

 понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»;  



 осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 

самооценке;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности «нравится» или «не нравится»;  

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; устойчивое стремление к 

творческому досугу на основе предметно - практических видов деятельности;  

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по 

различным видам творческой предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда, знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

 анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

 пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

 составление стандартного плана работы по пунктам; 

 владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

 знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

 знание видов художественных ремесел; 

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное расходование 

материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, 



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

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

 установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

 выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской после 

уроков трудового обучения. 

Содержание учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином. 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). 

Глина - строительный материал. Применение глины для изготовления посуды. 

Применение глины для скульптуры. Пластилин - материал ручного труда. Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 

пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина 

разными способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы 

работы: "разминание", "отщипывание кусочков пластилина", "размазывание по 

картону" (аппликация из пластилина), "раскатывание столбиками" (аппликация из 

пластилина), "скатывание шара", "раскатывание шара до овальной формы", 

"вытягивание одного конца столбика", "сплющивание", "пришипывание", 

"примазывание" (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий, имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

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

виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие 

игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных 

материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) 

и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными 

материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с 

засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление 

игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой. 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая (гигиеническая), 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с 

бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка с помощью шаблоном. Понятие "шаблон". Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации; 

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: "линейка", "угольник", "циркуль". Их применение и 

устройство; 

 разметка с опорой на чертеж. Понятие "чертеж". Линии чертежа. Чтение чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: "разрез по короткой прямой линии", "разрез по короткой 

наклонной линии", "надрез по короткой прямой линии", "разрез по длинной линии", 



"разрез по незначительно изогнутой линии", "округление углов прямоугольных форм", 

"вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму", "вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)". Способы вырезания: "симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам", "симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз", "тиражирование деталей". 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: "сгибание 

треугольника пополам", "сгибание квадрата с угла на угол"; "сгибание прямоугольной 

формы пополам", "сгибание сторон к середине", "сгибание углов к центру и середине", 

"сгибание по типу "гармошки", "вогнуть внутрь", "выгнуть наружу". 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей, на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: "точечное", "сплошное". Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы. 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. 

Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в 

переплете. Способы окантовки картона: "окантовка картона полосками бумаги", 

"окантовка картона листом бумаги". 

Работа с текстильными материалами. 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками.  

Виды работы с нитками: 

 наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки); 

 связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы); 

 шитье: инструменты для швейных работ, приемы шитья: "игла вверх-вниз"; 

 вышивание: что делают из ниток, приемы вышивания: вышивка "прямой строчкой", 

вышивка прямой строчкой "в два приема", "вышивка стежком "вперед иголку с 

перевивом", вышивка строчкой косого стежка "в два приема". 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани (мнется, утюжится, лицевая и 

изнаночная сторона ткани, шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие, режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые 

ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с 

тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, 

аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие "лекало". Последовательность раскроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой "косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление 

кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 



Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с 

ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с древесными материалами. 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия "дерево" и 

"древесина". Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом. 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", 

"сгибание", "сжимание", "скручивание", "скатывание", "разрывание", "разрезание". 

Работа с проволокой. 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: "сгибание волной", "сгибание в кольцо", "сгибание 

в спираль", "сгибание вдвое, втрое, вчетверо", "намотка на карандаш", "сгибание под 

прямым углом". 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором. 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из 

металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с 

металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, 

ткань; бумага, древесные материалы; бумага, пуговицы; проволока, бумага и нитки; 

проволока, пластилин, скорлупа ореха. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2  

2 Работа с глиной и пластилином 12  

3 Работа с природными материалами 5  

4 Работа с бумагой и картоном 35  

5 Работа с нитками 10  

ИТОГО: 66  

 

2 класс 



№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Работа с глиной и пластилином 8  

2 Работа с природными материалами 5  

3 Работа с бумагой и картоном 12  

4 Работа с текстильными материалами 9  

ИТОГО: 34  

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Работа с природными материалами 4  

2 Работа с бумагой и картоном 15  

3 Работа с текстильными материалами 6  

4 Работа с древесиной 3  

5 Работа с проволокой 3  

6 Работа с металлоконструктором 3  

ИТОГО: 34  

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Работа с бумагой 20  

2 Работа с текстильными материалами 8  

3 Работа с древесными материалами 2  

4 Работа с металлом 4  

ИТОГО: 34  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение АРМ учителя: ноутбук, документ-камера, 

телевизор, Магнитола, акустическая система. Набор приспособлений для лепки (глина, 

пластилин); набор приспособлений для моделирования из бумаги. Коллекции: «Волокна» 

(2 шт.), «Хлопок и продукты его переработки» (1 шт.), коллекция промышленных образцов 

тканей и ниток (1 шт.), «Шерсть и продукты ее переработки» (1 шт.), «Шерсть» (1 шт.), 

коллекция образцов бумаги и картона (1 шт.), «Хлопок и продукты его переработки» (1 

шт.). Стол для черчения и рисования. 

V-IX классы 

2.2.1.10. Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка 

Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей 

целью развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 



В 5-9 классах ведется работа по звукобуквенному анализу. Обучающиеся 

овладевают правописанием значимых частей слова и различных частей речи. Большое 

внимание при этом уделяется фонетическому разбору.  

С 5 класса начинается систематическое изучение элементарного курса 

грамматики и правописания. Основными темами являются состав слова и части речи. 

Изучение состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на 

обогащение и активизацию словаря обучающихся. В процессе упражнений формируются 

навыки правописания (единообразное написание гласных и согласных в корне слова и 

приставке). Большое значение для усвоения правописания имеет морфемный разбор, 

сравнительный анализ слов, различных по произношению, сходных по написанию (подбор 

гнезд родственных слов) и др.  

Части речи изучаются в том объеме, который необходим обучающимся для 

выработки практических навыков устной и письменной речи — обогащения и активизации 

словаря, формирования навыков грамотного письма. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана 

для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Язык и речевая 

практика». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 4 часа в 5 - 9 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета  

Самоопределение:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 развитие внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе; принятие образа «хорошего ученика»;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 усвоение таких базовых понятий, как «добро», «родина», «семья», «природа», 

«настоящий друг», «справедливость», «терпение», «народ», «национальность».  

Нравственно-этические принципы:  

 формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; гуманистические и 

демократические ценности многонационального российского общества.  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  



 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

Смыслообразование:  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни; 

 отношение к себе и к другим, как к самоценности, умение устанавливать 

контакт, взаимодействовать с людьми;  

 взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения; 

 понимание и умение оценивать поступки героев художественных текстов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире, 

осмысление картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

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

работника; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 

 установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам 

педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 



 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

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

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 

практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 

 знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным 

признакам; 

 разбор слова по составу с использованием опорных схем; 

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

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

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

вопросам педагогического работника; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической 

задачи (под руководством педагогического работника); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам педагогического работника, 

опорной схеме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью педагогического работника); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания 

и рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, структуры 

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

Содержание учебного предмета 

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. 

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). 



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 

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. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Звуки и буквы 16 1 

2 Предложение. Текст 17 1 

3 Состав слова. Текст 33 2 

4 Части речи. Текст 56 5 

5 Предложение. Текст 11 1 

6 Повторение 3  

ИТОГО: 136 10 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения изложения 

1 
Повторение. Звуки и буквы. 

Текст 
8 1 

  

2 Предложение. Текст 10 1   

3 Состав слова 29 2  1 

4 Части речи. 2    

5 Имя существительное 27 2 1  

6 Части речи. Имя прилагательное. 24 1  1 

7 Глагол 13 1   

8 Предложение. Текст 8 1   

9 Повторение пройденного 8  1  

ИТОГО: 129 9 2 2 

 



7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения изложения 

1 
Повторение. Звуки и буквы. 

Текст 
10 1 

  

2 Предложение. Текст 11 1 1  

3 Состав слова. 18 1  1 

4 
Части речи. Текст. Имя 

существительное 
29 2 

1  

5 Части речи. Имя прилагательное 22 2  1 

6 Глагол 21 2   

7 Местоимение 9 1   

8 Предложение. Текст 11 1   

9 Повторение пройденного 5    

ИТОГО: 136 11 2 2 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения изложения 

1 
Повторение. Предложение. 

Текст. 
10 1 

  

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 
Части речи. Текст. Имя 

существительное 
21 1 

 1 

4 Имя прилагательное 18 1 1  

5 Местоимение 21 1   

6 Глагол 22 1  1 

7 Наречие 13 1 1  

8 Предложение. Текст 10 1   

9 Повторение пройденного 7    

ИТОГО: 124 8 2 2 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения изложения 

1 Повторение. Предложение 5 1   

2 Состав слова. Текст 14 1   

3 
Части речи. Текст. Имя 

существительное 
15 1 

 1 

4 Части речи. Имя прилагательное 10 1   

5 Местоимение 12 1   

6 Глагол 12 1 1  

7 Наречие 12 1 1  

8 Имя числительное 13 1   

9 Предложение. Текст 15 1   

10 Повторение пройденного 6    

ИТОГО: 123 9 2 2 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

5, 6, 7, 8, 9 классы Русский язык Э. В. Якубовская, Н. Г. Галунчикова 

«Просвещение» 



АРМ учителя: ноутбук. 

2.2.1.11. Рабочая программа учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

Пояснительная записка 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной 

деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 

 развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 5–6 классах продолжается работа по объяснительному чтению как продолжение 

предыдущего этапа, поэтому в программе 5–6 классов используется тематический принцип 

подбора литературного материала.  

В круг чтения, определяемый примерной тематикой, включены произведения, 

представляющие разные области словесно-литературного творчества: фольклор, 

произведения русской классической и современной литературы, а также произведения 

зарубежных авторов или отрывки из этих произведений. Наряду с изучением 

художественной литературы ученики знакомятся с научно-популярными статьями, 

посвященными природе, историческим деятелям и событиям.  

Продолжается последовательная работа по овладению учащимися навыками 

синтетического чтения: от чтения целым словом к плавному чтению отдельными 

словосочетаниями и короткими предложениями.  

Начиная с 7 класса, учащиеся включаются в круг литературного чтения. Следуя 

основным положениям уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить учащихся 

с биографическими сведениями об авторе, сообщать некоторые литературоведческие 

понятия, отрабатывая их в процессе практической деятельности. Среди них жанры 

народного творчества (сказка, былина, песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); 

виды сказок (волшебные, бытовые, сказки о животных); языковые особенности сказки 

(присказка, зачин, троекратные повторы); жанры художественных произведений (рассказ, 

повесть, басня, стихотворение, поэма).  

С 8 класса вводится чтение статей периодической печати, работа над техникой 

чтения должна обеспечивать полное и адекватное понимание прочитанного. Уделяется 

внимание не только усвоению детьми фактического содержания произведения и 

установлению адекватных смысловых отношений между частями текста, причинности 

поступков действующих лиц, но и осознанию идейной направленности (подтекста) 

произведения.  

В работе над текстом главное - анализ сюжета в единстве с его предметным 

(фактическим), смысловым и идейным содержанием. С этой целью дети учатся выделять 

тему и идею произведения, соотносить тему с его названием, определять 

последовательность и причинность событий, мотивы поступков героев.  

Усвоенное содержание произведений позволяет ученикам понять и усвоить 

принципы нравственного поведения в обществе. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение (Литературное чтение)» входит в обязательную часть 

учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Язык 

и речевая практика». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 4 часа в 5 - 9 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты освоения учебного предмета «Чтение (Литературное чтение)» 

Самоопределение:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 развитие внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к 

школе; принятие образа «хорошего ученика»;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни;  

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 усвоение таких базовых понятий, как «добро», «родина», «семья», «природа», 

«настоящий друг», «справедливость», «терпение», «народ», «национальность». 

Нравственно-этические принципы:  

 формирование навыков сотрудничества в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

Смыслообразование:  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни; 

 отношение к себе и к другим, как к самоценности, умение устанавливать контакт, 

взаимодействовать с людьми;  

Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил 

социального поведения.  Понимание и умение оценивать поступки героев 



художественных текстов. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся мире, осмысление картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение (Литературное 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 педагогического работника); 

 ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника; 

 заучивание наизусть 7-9 стихотворений; 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

Достаточный уровень: 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

 определение основной мысли произведения (с помощью педагогического 

работника); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с 

помощью взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; 



 знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Содержание учебного предмета 

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. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 

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

о жизни обучающихся, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 

(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь). 

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 

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 педагогического работника). 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассно 

е чтение 

1 Давайте читать 6 1(тест) 1 

2 Школьная страна 8 1(тест)  

3 Круглый год. Осень 10 1(тест) 1 

4 Истоки мудрости 7 1(тест) 1 

5 Наша Родина 6 1(тест)  



6 Люби все живое 9 1(тест) 1 

7 Круглый год. Зима 11 1(тест) 1 

8 В кругу семьи 11 1(тест) 1 

9 Защитники Отечества 9 1(тест)  

10 
О мастерах и мастерицах, труде и 

трудолюбии 
13 1(тест) 1 

11 Круглый год. Весна 11 1(тест)  

12 Никто не забыт, ничто не забыто 8 1(тест) 1 

13 Когда люди в опасности 9 1(тест)  

14 Круглый год. Лето 10 1(тест)  

ИТОГО: 128 14 8 

6 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассно 

е чтение 

1 Давайте читать 13 1(тест) 1 

2 Школьная страна 8 1(тест) 1 

3 Круглый год. Осень 9 1(тест)  

4 Истоки мудрости 14 1(тест) 1 

5 Наша Родина 10 1(тест) 1 

6 Круглый год. Зима 9 1(тест)  

7 Среди людей 13 1(тест) 1 

8 
О мастерах и мастерицах, о труде и 

трудолюбии 
8 1(тест) 1 

9 Защитники Отечества 8 1(тест)  

10 Люби все живое 16 1(тест) 1 

11 Круглый год. Весна 7 1(тест) 1 

12 «Никто не забыт, ничто не забыто…» 12 1(тест)  

13 Круглый год. Лето  1(тест)  

ИТОГО: 128 13 8 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассно 

е чтение 

1 Устное народное творчество 15 2(тест) 1 

2 
Из произведений русской литературы XIX 

века 
44 7(тест) 3 

3 
Из произведений русской литературы XX 

века 
69 7(тест) 4 

ИТОГО: 128 16 8 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Внеклассно 

е чтение 

1 Устное народное творчество 14 1(тест)  

2 Произведения русских писателей XIX века 53 4(тест) 4 

3 
Произведения русских писателей 1-й 

половины XX века 
29 5(тест) 2 



4 
Произведения русских писателей 2-й 

половины XX века 
36 4(тест) 4 

ИТОГО: 128 13 8 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

Внеклассное 

чтение 

Итоговое 

тестирован 

ие 

1 Устное народное творчество 11 1 1 

2 
Из произведений русской литературы XIX 

века 
56 2 1 

3 
Из произведений русской литературы XX 

века 
45 4 1 

4 Из произведений зарубежной литературы 12 1 1 

ИТОГО: 128 13 8 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

5, 6, 7, 8, 9 классы «Чтение» Ильина С.Ю., Головкина Т.М. 

«Просвещение» 

АРМ учителя: ноутбук. 

2.2.1.12. Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением 

изучения этого предмета на I этапе обучения. Распределение учебного материала, так же, 

как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, что позволяет обеспечить 

постепенный переход от исключительно практического изучения математики к практико-

теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний и 

умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

 формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

является одним из важных предметов в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и носит предметно-практический характер, тесно связанный как с жизнью и 

профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими учебными 

дисциплинами.  

Основные направления коррекционной работы: развитие зрительного восприятия 

и узнавания; развитие пространственных представлений и ориентации; развитие основных 

мыслительных операций; развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; обогащение словаря; коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Обучение математике по АООП с УО (вариант 1) носит предметно-практическую 

направленность, тесно связано с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

учащихся, другими учебными предметами. В программу каждого класса включены темы, 



являющиеся новыми для данного года обучения. Программа определяет оптимальный 

объем знаний и умений по математике, который, как показывает опыт, доступен 

большинству школьников. Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении математических знаний. Однако они должны участвовать во 

фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие примеры, повторять вопросы, 

действия, объяснения за учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, 

работать у доски с помощью учителя). Для самостоятельного выполнения таким учащимся 

следует давать посильные для них задания.  

На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у 

школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами. Выполнение 

арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться 

в содержание устного счета на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается 

постепенно, в результате систематических упражнений. Упражнения по устному счету 

должны быть разнообразными по содержанию (последовательное возрастание трудности) 

и интересными по изложению. Необходимо постоянно учитывать, что некоторые учащиеся 

с большим трудом понимают и запоминают задания на слух, поэтому следует создавать 

такие условия, при которых ученики могли бы воспринимать задание на слух и зрительно. 

В связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет в 

работе таблицы, использует учебники.  

В течение всех лет обучения необходимо также широко использовать наглядные 

пособия, дидактический материал. Устное решение примеров и простых задач с целыми 

числами дополняется в старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и 

десятичными дробями. Для устного решения даются не только простые арифметические 

задачи, но и задачи в два действия. Воспитанию прочных вычислительных умений 

способствуют самостоятельные письменные работы учащихся, которым необходимо 

отводить значительное количество времени на уроках математики. Разбор письменных 

работ учеников в классе является обязательным, так как в процессе этого разбора 

раскрываются причины ошибок, которые могут быть исправлены лишь после того, как они 

осознаны учеником.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 

работы на уроках математики. Необходимо приучить учеников давать развернутые 

объяснения при решении арифметических примеров и задач. Рассуждения учащихся 

содействуют развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 

к самоконтролю, что очень важно для общего развития умственно отсталого школьника. 

Наряду с решением готовых текстовых арифметических задач учитель должен учить 

преобразованию и составлению задач, т.е. творческой работе над ней. Самостоятельное 

составление и преобразование задач помогает усвоению ее структурных компонентов и 

общих приемов работы над задачей.  

Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На 

уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах; определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами 

фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приемами применения 

измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. Геометрический материал в 5-9 

классах из числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. Повторение геометрических знаний, формирование 

графических умений происходит и на других уроках математики. Большое внимание при 

этом уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании.  

Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением и жизнью, с другими 

учебными предметами. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана для 

детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Математика». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 4 часа в 5 - 6 классах и 4 часа во 7-9 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты: проявление мотивации при выполнении отдельных 

видов деятельности на уроке математики, при выполнении домашнего задания; желание 

выполнить математическое задание правильно, с использованием знаковой символики в 

соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; умение понимать 

инструкцию учителя, высказанную с использованием математической терминологии, 

следовать ей при выполнении учебного задания; умение воспроизвести в устной речи 

алгоритм выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) с 

использованием математической терминологии в виде отчета о выполненной деятельности 

(с помощью учителя); умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать 

вывод) с использованием в собственной речи математической терминологии, и обосновать 

его (с помощью учителя); элементарные навыки межличностного взаимодействия при 

выполнении отдельных видов деятельности на уроке математики, доброжелательное 

отношение к учителю и одноклассникам; умение оказать помощь одноклассникам в 

учебной ситуации; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения 

затруднений в выполнении математического задания; умение корригировать собственную 

деятельность по выполнению математического задания в соответствии с замечанием 

(мнением), высказанным учителем или одноклассниками, а также с учетом оказанной при 

необходимости помощи; знание правил поведения в кабинете математики, элементарные 

навыки безопасного использования инструментов (измерительных, чертежных) при 

выполнении математического задания; элементарные навыки организации собственной 

деятельности по самостоятельному выполнению математической операции (учебного 

задания) на основе усвоенного пошагового алгоритма и самооценки выполненной 

практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, построений и пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае 

неверно выполненного задания; элементарные навыки самостоятельной работы с 

учебником математики, другими дидактическими материалами; понимание связи 

отдельных математических знаний с жизненными ситуациями; умение применять 

математические знания для решения доступных жизненных задач (с помощью учителя) и в 

процессе овладения профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения 

профильному труду (с помощью учителя); элементарные представления о здоровом образе 

жизни, бережном отношении к природе; умение использовать в этих целях усвоенные 

математические знания и умения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «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, 

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. 

Содержание учебного предмета 

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 коп.), рубль (1 руб.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр 

(1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 

г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости - литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 сек.), минута (1 мин.), час (1 ч., сутки (1 сут.), 

неделя (1 нед.), месяц (1 мес), год (1 год), век (1 в.). Единицы измерения площади: 

квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 

(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км). Единицы измерения 

объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический 

дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

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

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

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 (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 на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) 

задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения "больше на (в)...", 

"меньше на (в)...". Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

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

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

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 



количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Планирование хода решения задачи. 

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

 Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 

чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 

том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 

Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 

относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: "S". Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в 

том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь 

боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: "V". Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 
Нумерация. Сотня. Арифметические действия чисел в 

пределах 100 
28 1 

2 Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000 29 2 

3 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 с 

переходом через разряд 
19 1 

4 Умножение и деление чисел в пределах 1 000 31 2 

5 Умножение и деление на 10,100 6  



6 Числа, полученные при измерении величин 9 1 

7 Обыкновенные дроби 11 1 

8 Итоговое повторение 3  

ИТОГО: 136 8 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 
Тысяча. Нумерация, арифметические действия в 

пределах 1000 
12 1 

2 Нумерация чисел в пределах 1 000 000 25 1 

3 Обыкновенные дроби 17 2 

4 Скорость. Время. Расстояние 5  

5 
Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное число, и круглые десятки 
24 3 

6 Геометрический материал 33  

7 Повторение пройденного 20 1 

ИТОГО: 136 8 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 
Нумерация. Арифметические действия с числами в 

пределах 1 000 000 
17 1 

2 Умножение и деление чисел на однозначное число 13 2 

3 
Арифметические действия с числам, полученные при 

измерении 
32 3 

4 Обыкновенные дроби 7 1 

5 Десятичные дроби 14 1 

6 Повторение пройденного 3 1 

7 Геометрический материал 16  

ИТОГО: 102 9 

8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 
Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и 

вычитание целых чисел и десятичных дробей 
10 1 

2 
Умножение и деление целых чисел и десятичных 

дробей, в том числе чисел, полученных при измерении 
14 1 

3 
Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 
15 2 

4 Десятичные дроби и числа, полученные при измерении 13 1 

5 

Арифметические действия с целыми и дробными 

числами и числами, полученными при измерении 

площади, выраженными десятичными дробями 

13 1 

6 Геометрический материал 32  

7 Повторение 5  

ИТОГО: 102 6 



 

9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 12 1 

2 
Арифметические действия с целыми и дробными 

числами 
36 2 

3 Проценты 28 2 

4 Конечные и бесконечные десятичные дроби 9 1 

5 
Все действия с десятичными, обыкновенными дробями 

и целыми 
17 2 

ИТОГО: 102 8 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Мультимедийный проектор; Компьютер; Калькуляторы. Учебно-практическое 

оборудование. Классная доска. Комплект чертежных инструментов. Комплект 

геометрических фигур. Счеты 

2.2.1.13. Рабочая программа ученого предмета Информатика 

Пояснительная записка 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, 

знания и умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся познакомятся с 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных 

процессов в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях 

автоматизации информационных процессов. Она способствует формированию 

современного научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников; освоение базирующихся на этой науке 

информационных технологий необходимых школьникам, как в самом образовательном 

процессе, так и в их повседневной и будущей жизни.  

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы 

выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая 

часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, 

информационная модель и информационные основы управления. Практическая же часть 

курса направлена на освоение школьниками навыков использования средств 

информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. В 

связи с этим, а также для повышения мотивации, эффективности всего учебного процесса, 

последовательность изучения и структуризация материала построены таким образом, 

чтобы как можно раньше начать применение возможно более широкого спектра 

информационных технологий для решения значимых для школьников задач.  

Концентризм программы создает условия для постоянного повторения ранее 

усвоенного материала. Сначала происходит знакомство с компьютером, как инструментом, 



затем нарабатываются навыки использования компьютерных технологий, и потом 

происходит ежегодный повтор и усложнение тренинга. При этом возможность 

использования компьютерных игр развивающего характера для детей с проблемой в 

обучении дает возможность поддерживать постоянный повышенный интерес к изучаемому 

курсу.  

Данная программа актуальна, так как почти практически полностью отсутствуют 

специальные программы по информатике для коррекционных школ VIII вида. Программы 

же для массовой школы зачастую неприменимы или малоприменимы для обучения детей с 

нарушениями развития. Тексты заданий, инструкции, сами задания во многих случаях не 

соответствуют речевым, интеллектуальным и образовательным возможностям этих 

учащихся.  

Одним из важнейших принципов в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является принцип наглядности. Прежде всего, он 

предполагает построение учебного процесса с опорой на конкретные предметы, образы и 

действия, непосредственно воспринимаемые ими. Не менее важен и мотивационный 

момент в обучении. Детям с нарушениями развития сложно выучить и понять такие 

абстрактные понятия, как "информация", "алгоритм", "программа". Поэтому обучение 

проходит в форме игры, где на основе ситуаций, близких и понятных школьнику, 

рассматриваются основные понятия. Важно дать ребенку не название того или иного 

явления, а сформировать понимание информационных процессов и свойств информации и 

научить пользоваться полученными знаниями в повседневной деятельности.  

Основная задача курса: усвоение учащимися правил работы и поведения при 

общении с компьютером; приобретение учащимися навыков использования простейших 

тренажеров в работе на клавиатуре; использование на занятиях упражнений с игровыми 

программами с целью развития моторики пальцев; использование компьютерных знаний на 

уроках. Процесс обучения в школе детей с ОВЗ выполняет образовательную, 

воспитательную и развивающую функции. Наряду с этим следует выделить и 

специфическую – коррекционную функцию. Реализация этих функций обеспечивает 

комплексный подход к процессу формирования всесторонне развитой личности.  

Целью коррекционно-воспитательной работы с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья является их социальная адаптация, 

трудоустройство и дальнейшее приспособление к условиям жизни в тех случаях, когда они 

бывают включены в окружающую их социальную среду. Для подготовки детей к жизни в 

современном информационном обществе необходимо развивать логическое мышление, 

способность к анализу (вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей и 

принципов организации) и синтезу (созданию новых моделей). Компьютерные технологии 

обеспечивают дополнительную учебную мотивацию и активизируют познавательную 

деятельность учащихся. Многие школьники имеют проблемы с чтением, не любят читать. 

С экрана ребята будут охотно читать, полагая при этом, что они играют, «смотрят кино». 

Норму «экранного» времени для детей необходимо соблюдать: для учащихся 9-16 лет – не 

более 35 минут. Использование развивающих компьютерных программ в коррекционном 

обучении школьников позволяет решать следующие задачи:  

 выявление «скрытых проблем в развитии каждого ребенка;  

 максимальная индивидуализация процессов коррекции и обучения;  

 формирование у детей интереса к компьютеру, к играм с использованием 

компьютерных программ;  

 развитие у школьников знаний об окружающем, математических представлений, 

коррекция психических функций в процессе решения игровых, изобразительных и 

познавательных компьютерных задач.  

На уроках используются следующие методы обучения учащихся: (классификация 

методов по характеру познавательной деятельности): Объяснительно-иллюстративный 

метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и 



фиксируют в памяти. Репродуктивный метод (воспроизведение и применение 

информации) Метод проблемного изложения (постановка проблемы и показ пути ее 

решения) Частично – поисковый метод (дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы) Исследовательский метод (учитель направляет, дети самостоятельно 

исследуют).  

Для успешной реализации данной программы используются коррекционно – 

развивающие, игровые, групповые, здоровьесберегающие технологии, технология 

деятельностного подхода, элементы технологии РКМ. Данные технологии и формы 

работы позволяют сформировать у учащихся необходимые жизненно важные 

компетенции. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Информатика» входит в обязательную часть учебного плана 

для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Математика». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 1 час в 7-9 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей средствами литературных произведений; владение 

навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; развитие адекватных 

представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

наличие мотивации к труду, работе на результат; овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; осознание себя как 

гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов средствами литературных произведений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-



двигательного аппарата эргономичные приёмы работы, выполнение 

компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), 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. 

Содержание учебного предмета 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода, обработки информации, включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств, клавиатура, элементарное представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование 

небольших текстов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом 

редакторе. Организация системы файлов и папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Тематическое планирование 

7-9 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 
Теория Практика 

1 
Компьютер как универсальное устройство 

для обработки информации 
28 24 4 

2 Обработка текстовой информации 19 4 15 

3 Обработка графической информации 7 2 5 

4 
Обработка числовой информации в 

электронных таблицах 
25 5 20 

5 Обработка мультимедийной информации. 14 4 10 

6 Коммуникационные технологии 7 7 4 

7 Повторение 2  2 

ИТОГО: 102 45 57 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учительский портал. http://www.uchportal.ru/  

Уроки. Нет. http://www.uroki.net/  

Единая коллекция образовательных http://school-collection.edu.ru/  

Режим обеспечения доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru/ 

http://www.uroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


2.2.1.14. Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» 

Пояснительная записка 

Курс "Природоведение" ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

обучающихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами реализации курса "Природоведение" являются: 

 формирование элементарных научных знаний о живой и неживой природе; 

 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

 формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы; 

 воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у обучающихся развивается 

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

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые обучающиеся получают в 

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

учеников специальной коррекционной образовательной организации формируются 

первоначальные знания о природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся 

с временами года, их признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными 

изменениями в жизни растений и животных, получают элементарные сведения об охране 

здоровья человека. 

Курс "Природоведение" не только обобщает знания о природе, осуществляет 

переход от первоначальных представлений, полученных на I этапе, к систематическим 

знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно служит основой для них. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс природоведения продолжает одноименный курс начальной школы и 

является пропедевтическим по отношению к биологическому курсу и курсу физической 

географии в основной школе. Изложенный в программе материал соответствует трем 

основным содержательным разделам стандарта основного общего образования по 

природоведению — «Как человек изучает природу», «Многообразие тел, веществ и явлений 

природы», «Здоровье человека и безопасность жизни» — и распределен по 

соответствующим темам.  

Кроме системы знаний о природе, программа предусматривает формирование как 

общеучебных, так и специальных умений и навыков, направленных на работу с различными 

литературными источниками, наблюдения за природными объектами, постановку с ними 

опытов, измерений, на конструирование моделей, разработку экологических проектов и т. 

д.  

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается 

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

анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи 

и зависимости. Пятиклассники должны учиться наблюдать, видеть и слышать, сравнивать 

и обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений. Такая деятельность имеет большое значение для 

коррекции недостатков психофизического развития школьников с нарушением интеллекта, 

их познавательных возможностей и интересов.  

Природоведческие знания помогут обучающимся с интеллектуальными 

нарушениями лучше понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать 

и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться охранять. Это обусловит 

значительную воспитательную роль природоведения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 



Учебный предмет «Природоведение» входит в обязательную часть учебного 

плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Естествознание». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 2 часа в 5-6 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Природоведение» 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

и духовным ценностям;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Природоведение» 

Минимальный уровень: 

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

 отнесение изученных объектов к определенным группам (осина - лиственное дерево 

леса); 

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

(полезные ископаемые); 

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

понимание их значение в жизни человека; 

 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

 выполнение несложных заданий под контролем педагогического работника; 

 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагогического работника. 

Достаточный уровень: 



 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях, знание способов получения необходимой информации об изучаемых 

объектах по заданию педагогического работника; 

 представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер - травянистое дикорастущее растение, 

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

 называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

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

 выделение существенных признаков групп объектов; 

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

здорового образа жизни; 

 участие в беседе, обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

 выполнение здания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 

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

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 

 совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

 выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

 осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 

Содержание учебного предмета 

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" обучающиеся знакомятся с Солнечной 

системой: звездами и планетами, историей исследования космоса и современными 

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

на сезонные изменения в природе. Педагогический работник может познакомить 

обучающихся с названиями планет, но не должен требовать от них обязательного полного 

воспроизведения этих названий. 

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 обучающихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 

наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей 

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

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

обучающихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 

географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о своем 

родном крае. 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 

систематизируются знания, полученные на I этапе обучения. Приводятся простейшие 

классификации растений и животных. Педагогическому работнику необходимо обратить 

внимание обучающихся на характерные признаки каждой группы растений и животных, 

показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как следствие этого, 

необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании могут быть указаны 



представители флоры и фауны разных климатических поясов, но значительная часть 

времени должна быть отведена на изучение растений и животных нашей страны и своего 

края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными растениями 

следует обязательно опираться на личный опыт обучающихся, воспитывать экологическую 

культуру, бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел "Человек" включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 

жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, которые систематизируют знания о живой и 

неживой природе, полученные в курсе "Природоведение". 

В процессе изучения природоведческого материала обучающиеся должны понять 

логику курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли: атмосфера 

(в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные ископаемые, 

почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние биосферы: 

жизнь растений, животных и человека. Человек - частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину 

окружающего мира, показать единство материального мира, познать свою Родину как часть 

планеты Земля. 

Одной из задач учебного предмета "Природоведение" является формирование 

мотивации к изучению предметов естествоведческого цикла, для этого программой 

предусматриваются экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются 

на личный опыт обучающихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, 

полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями обучающихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует более 

прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и содержанием 

учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных 

программой, доступно непосредственному наблюдению обучающимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). Технически 

несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под руководством 

педагогического работника. В программе выделены основные виды практических работ по 

всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: 

наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые 

совместно с учителем, обозначаются специальным знаком "*". 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются обучающиеся при изучении 

природоведческого материала. 

Курс "Природоведение" решает задачу подготовки учеников к усвоению 

географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной 

программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, специальных 

терминов (например, таких как корень, стебель, лист, млекопитающие, внутренние органы, 

равнина, глобус, карта): 

1) Введение. Что такое природоведение. Знакомство с учебником и рабочей 

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

неживой природы. 

2) Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 

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

Современные исследования. 



3) Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от 

Солнца. Сезонные изменения в природе. 

4) Наш дом - Земля. 

Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, 

литосфера, биосфера. 

5) Воздух. 

Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 

быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 

воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. 

Движение воздуха. 

6) Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. 

Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать 

горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. 

Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

7) Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

8) Поверхность суши. Почва. 

Равнины, горы, холмы, овраги. 

Почва - верхний слой земли. Ее образование. 

Состав почвы: перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 

Минеральная и органическая части почвы. Перегной - органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли - минеральная часть почвы. 

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. 

Основное свойство почвы - плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 

народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства. Значение. 

Способы добычи. 

9) Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 

Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. Каменный 

уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, твердость, 

хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. 

Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. 

Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: 

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. 

Распознавание стали и чугуна. 

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 



теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 

меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 

применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и использование. 

10) Вода. 

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар). Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые вещества. 

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование растворов. 

Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три состояния воды. 

Температура и ее измерение. Единица измерения температуры - градус. Температура 

плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, 

ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. 

Экономия питьевой воды. 

Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской 

воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 

11) Охрана воды. 

Есть на Земле страна - Россия. 

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

объекты, расположенные на территории нашей страны: Черное и Балтийское моря, 

Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в 

зависимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их 

достопримечательностями, население нашей страны. 

12) Растительный мир Земли. 

Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 

Разнообразие растительного мира на нашей планете. 

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

Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 

Деревья. 

Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 

Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 

Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 

Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 

Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 

Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 

Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом.). 

Растения, произрастающие в разных климатических условиях нашей страны. 

Растения своей местности: дикорастущие и культурные. 

Красная книга России и своей области (края). 

13) Животный мир Земли. 

Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 



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

Охрана. 

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

обитающие в водоемах России и своего края. 

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

своего края. 

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

Млекопитающие животные своего края. 

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

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

аквариумные рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и 

содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Красная книга своей области (края). 

14) Человек. 

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

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 

Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. 

Правила гигиены. 

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

Витамины. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

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

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской 

помощью. 

Медицинские учреждения своего населенного пункта. Телефоны экстренной 

помощи. Специализация врачей. 

15) Обобщающие уроки. 

Наш город (посёлок, село, деревня). 

Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные 

достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2  

2 Вселенная 6 1 

3 

Наш дом-Земля: 

Воздух  

Полезные ископаемые  

Вода  

Поверхность суши. Почва 

 

8 

14 

16 

6 

 

1 

1 

1 

1 

4 Есть на земле страна Россия 14 1 

5 Повторение по курсу «Неживая природа» 2 1 

ИТОГО: 68 7 

 

6 класс 



№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 1 

2 Растительный мир 17 1 

3 Животный мир 35 1 

4 Человек 12 1 

5 Обобщение 3 1 

ИТОГО: 68 5 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Т.М. Лифанова, Е.М. Соломина Природоведение. Методические рекомендации 

5-6 класс. М.: «Просвещение» 2017. 2. Т.М. Лифанова, Е.М. Соломина Природоведение 5 

класс. М,: «Просвещение» 2016. 3. Т.М. Лифанова, Е.М. Соломина Природоведение 6 класс. 

М,: «Просвещение» 2021. 

2.2.1.15. Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс 

"Природоведение", при изучении которого обучающиеся в V и VI классах, получат 

элементарную естественно-научную подготовку. Преемственные связи между данными 

предметами обеспечивают целостность биологического курса, а его содержание будет 

способствовать правильному поведению обучающихся в соответствии с законами природы 

и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 

воспитания обучающихся и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно 

воспитывать у обучающихся чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. 

Учащимся важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью 

человека и человек - часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны 

сохранять природу для себя и последующих поколений. 

Курс "Биология" состоит из трёх разделов: "Растения", "Животные", "Человек и 

его здоровье". 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - всё это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках 

природоведения в V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из 

чего состоит живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических 

и химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, 

некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела 

"Растения" (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а 

по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для 

понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как "Фитодизайн", "Заготовка 

овощей на зиму", "Лекарственные растения". 

В разделе "Животные" (VIII класс) особое внимание уделено изучению 

животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 



деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской 

местности ("Аквариумные рыбки", "Кошки" и "Собаки": породы, уход, санитарно-

гигиенические требования к их содержанию). 

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное 

существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных 

организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 

размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 

программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся 

знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 

помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 

наложить повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи изучения биологии: 

 формировать элементарные научные представления о компонентах живой природы: 

строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 

 показать практическое применение биологических знаний: учить приемам 

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и 

домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и 

экологических проблем; 

 формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, 

половому воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

 развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 

сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, 

понимать причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, 

развивать связную речь и другие психические функции. 

Общая характеристика учебного предмета 

Общая характеристика Курс "Биология" состоит из трѐх разделов: "Растения", 

"Животные", "Человек и его здоровье".  

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует 

самостоятельно, исходя из местных (региональных) условий.  

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 

практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - всѐ это даст 

возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 

повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 

обучающихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. С 

разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках природоведения в V и VI 

классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит живые и 

неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химических 

свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, некоторых 

явлениях неживой природы.  

Курс биологии, посвященный изучению живой природы, начинается с раздела 

"Растения" (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а 

по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для 

понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как "Фитодизайн", "Заготовка 

овощей на зиму", "Лекарственные растения".  

В разделе "Животные" (VIII класс) особое внимание уделено изучению 

животных, играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной 



деятельности. Этот раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской 

местности ("Аквариумные рыбки", "Кошки" и "Собаки": породы, уход, санитарно-

гигиенические требования к их содержанию).  

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное 

существо. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 

сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных 

организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 

размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. За счет некоторого 

сокращения анатомического и морфологического материала в программу включены темы, 

связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся знакомятся с 

распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной помощи. 

Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, наложить 

повязку) следует уделять больше внимания во внеурочное время.  

Основные задачи изучения биологии: формировать элементарные научные 

представления о компонентах живой природы: строении и жизни растений, животных, 

организма человека и его здоровье; показать практическое применение биологических 

знаний: учить приемам выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) 

растениями и домашними животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, 

использовать полученные знания для решения бытовых, медицинских и экологических 

проблем; формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 

экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 

воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; развивать и 

корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравнивать природные 

объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать причинно-следственные 

зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь и другие психические 

функции. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с легкой и 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В 7-9 классах на изучение материала отводится 2 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира воспитывает 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 

природу для себя и последующих поколений. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Минимальный уровень: 

 представление об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 

 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: 

 представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 

 установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 

 знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 

 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 

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

 знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 

для объяснения новых ситуаций; 

 выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 

(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение температуры 

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

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

учебно-трудовых ситуациях. 

Содержание учебного предмета 

Растения. 

1) Введение. 

2) Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 

природе. Живая природа: растения, животные, человек. 

3) Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

4) Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и 

человека. Значение растений и их охрана. 

5) Общие сведения о цветковых растениях. 

6) Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки). 

7) Подземные и наземные органы растения. 

8) Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

9) Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, 

прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. 

10) Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в 



жизни растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение. 

11) Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). 

Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение 

плодов и семян. 

12) Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

13) Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

14) Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 

15) Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование 

стебля, листовое деление). Определение всхожести семян. 

16) Растения леса. 

17) Некоторые биологические особенности леса. 

18) Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

19) Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для 

данного края. 

20) Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

21) Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 

22) Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

23) Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 

изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

24) Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2-3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

25) Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

26) Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, 

сушка). 

27) Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. 

Растения Красной книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 

лесов). 

28) Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по 

годичным кольцам, а хвойных деревьев - по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор 

иллюстраций и оформление альбома "Растения леса". Лепка из пластилина моделей 

различных видов лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса 

("Русский лес в поэзии и прозе"), 

29) Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с 

распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

30) Комнатные растения. 

31) Разнообразие комнатных растений. 

32) Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

33) Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 

34) Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

35) Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 



36) Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

37) Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка 

окоренённых черенков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными 

растениями: полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных 

растений. 

38) Цветочно-декоративные растения. 

39) Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 

посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды цветников, их дизайн. 

40) Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 

однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

41) Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

42) Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. 

Другие виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы 

в жизни человека. 

43) Растения поля. 

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

злаковые культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его 

выращивающим. 

45) Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 

46) Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические 

особенности. Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. 

Использование в народном хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

47) Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

48) Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

49) Овощные растения. 

50) Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, 

перец, редис, укроп - по выбору педагогического работника). 

51) Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

52) Многолетние овощные растения: лук. 

53) Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 

54) Выращивание: посев, уход, уборка. 

55) Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). 

56) Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

57) Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп 

семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на 

пришкольном участке, сбор урожая. 

58) Растения сада. 

59) Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики 

- для южных регионов). 

60) Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

61) Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и 

ягод. Заготовки на зиму. 



62) Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

Животные. 

1) Введение. 

2) Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. 

Дикие и домашние животные. 

3) Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 

тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

4) Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

5) Беспозвоночные животные. 

6) Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 

скелета). 

7) Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

8) Дождевой червь. 

9) Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

10) Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

11) Насекомые. 

12) Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, 

местам обитания, питанию. 

13) Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 

адмирал. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры 

борьбы. 

14) Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ 

передвижения, польза, разведение. 

15) Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и 

развитие. Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка 

или другие - по выбору педагогического работника). 

16) Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 

гигиены. 

17) Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса). 

18) Муравьи - санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

19) Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

20) Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

21) Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

22) Позвоночные животные 

23) Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и 

внутреннего скелета. 

24) Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

25) Рыбы. 

26) Общие признаки рыб. Среда обитания. 

27) Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

28) Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 



29) Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 

охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

30) Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход. 

31) Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

32) Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от 

местных условий). 

33) Земноводные. 

34) Общие признаки земноводных. 

35) Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ 

передвижения. Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 

36) Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

37) Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

38) Польза земноводных и их охрана. 

39) Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

40) Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие). 

41) Пресмыкающиеся. 

42) Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

43) Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

44) Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная 

характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, 

отличительные признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при 

укусах змей. 

45) Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие. 

46) Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по 

внешнему виду, образу жизни, циклу развития). 

47) Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов. 

48) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

49) Птицы. 

50) Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на 

теле. Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

51) Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 

среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

52) Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

53) Хищные птицы: сова, орел. 

54) Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

55) Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

56) Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, 

трясогузка или другие местные представители пернатых. 

57) Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о 

потомстве. Охрана птиц. 

58) Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

59) Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего 

строения, питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход 

за домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 



60) Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. 

Показ видеофильмов. 

61) Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия 

на птицеферму). 

62) Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 

птицами в живом уголке. 

63) Млекопитающие животные. 

64) Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

65) Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

66) Дикие млекопитающие животные. 

67) Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ 

жизни, питание, размножение. 

68) Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные 

особенности каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной 

деятельности человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

69) Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

70) Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, 

отличительные особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. 

Черты сходства и различия. 

71) Псовые (собачьи): волк, лисица. 

72) Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

73) Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

74) Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. 

Разведение на зверофермах. 

75) Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных. 

76) Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний 

вид, среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение. 

77) Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

78) Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 

книгу (нерпа, пятнистый тюлень). 

79) Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными 

особенностями различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

80) Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

81) Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

82) Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото). 

83) Сельскохозяйственные животные. 

84) Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. 

Содержание кроликов. Разведение. 

85) Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности 

питания. Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. 

Некоторые местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

86) Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. 

Питание. Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих 

горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. 

Содержание овец в зимний и летний периоды. 



87) Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 

(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

88) Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

89) Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

90) Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение для человека. 

91) Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

92) Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для 

сельских школ). 

93) Домашние питомцы. 

94) Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. 

Санитарно-гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой 

помощи животным. 

95) Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

96) Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

Человек. 

1) Введение. 

2) Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и 

укреплении здоровья. 

3) Общее знакомство с организмом человека. 

4) Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов 

человека. Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, 

размножения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 

человека. 

5) Опора и движение. 

6) Скелет человека. 

7) Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: 

череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей. 

8) Череп. 

9) Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

10) Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные. 

11) Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

12) Практические работы. Определение правильной осанки. 

13) Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, 

рук, ног). Наложение шин, повязок. 

14) Мышцы. 

15) Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные 

реакции растений, движение животных и человека). 

16) Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 

спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

17) Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 



18) Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 

и красота человеческого тела. 

19) Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре 

местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 

локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

20) Кровообращение. 

21) Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная 

система человека. 

22) Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, 

величина, положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. 

Движение крови по сосудам. Группы крови. 

23) Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная 

недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

24) Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце 

тренированного и нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное 

увеличение нагрузки. 

25) Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на 

сердечно-сосудистую систему. 

26) Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

27) Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и после 

дозированных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок 

на раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов. Запись в "Блокноте на память" своей группы крови, резус-

фактора, кровяного давления. 

28) Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

29) Дыхание. 

30) Значение дыхания для растений, животных, человека. 

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

бронхи, легкие. 

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

33) Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача 

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

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

34) Влияние никотина на органы дыхания. 

35) Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. 

Загрязнение атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

36) Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 

37) Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха 

углекислого газа. 

38) Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка). 

39) Питание и пищеварение. 

40) Особенности питания растений, животных, человека. 

41) Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов 

для здоровья человека. Авитаминоз. 

42) Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная 

железа, печень, кишечник. 



43) Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

44) Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища 

народов разных стран. Культура поведения во время еды. 

45) Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 

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

привычек на пищеварительную систему. 

46) Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

47) Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны на крахмал. 

48) Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, 

умения есть красиво. 

49) Выделение. 

50) Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы 

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

канал). 

51) Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение 

выделения мочи. 

52) Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

53) Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

54) Простейшее чтение с помощью педагогического работника результатов 

анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар). 

55) Размножение и развитие. 

56) Особенности мужского и женского организма. 

57) Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. 

58) Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей 

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

59) Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. 

Материнство. Уход за новорожденным. 

60) Рост и развитие обучающегося. 

61) Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. 

Предупреждение нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. 

Аборт. 

62) Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 

63) Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

64) Покровы тела. 

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

выделения пота и жира, терморегуляции. 

66) Производные кожи: волосы, ногти. 

67) Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 

68) Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

69) Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

70) Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 

условно пораженный участок кожи. 

71) Нервная система. 



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

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

Сновидения. Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

74) Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

нервную систему. 

75) Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика травматизма и заболеваний нервной системы. 

76) Демонстрация модели головного мозга. 

77) Органы чувств. 

78) Значение органов чувств у животных и человека. 

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

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

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

предупреждение нарушений слуха. Гигиена. 

81) Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 

кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение 

этих органов. 

82) Охрана всех органов чувств. 

83) Демонстрация муляжей глаза и уха. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1  

2 Общее знакомство с цветковыми растениями 16 1 

3 Растения леса 14 1 

4 Комнатные растения 7 1 

5 Цветочно- декоративные растения 6 1 

6 Растения поля 6 1 

7 Овощные растения 9 1 

8 Растения сада 9 1 

ИТОГО: 68 7 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 2  

2 Беспозвоночные животные 11 1 

3 Позвоночные животные 53 1 

3.1 Рыбы 8 1 

3.2 Земноводные 3 1 

3.3 Пресмыкающиеся 5 1 

3.4 Птицы 10 1 

3.5 Млекопитающие 15 1 

4 Сельскохозяйственные млекопитающие 12 1 

5 Обобщение 2  

ИТОГО: 68 8 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 



1 Введение 1  

2 Общее знакомство с организмом человека 2 1 

3 Опора и движение 10 1 

4 Кровообращение 8 1 

5 Дыхание 8 1 

6 Питание и пищеварение 10 1 

7 Выделение 3 1 

8 Покровы тела 6 1 

9 Размножение и развитие 9 1 

10 Нервная система 4 1 

11 Органы чувств 6 1 

12 Повторение 1  

ИТОГО: 68 10 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Соломина Е. Н., Шевырёва Т. В. Биология (7-9) (Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). 

2.2.1.16. Рабочая программа учебного предмета «География» 

Пояснительная записка 

География синтезирует 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 

получения географической информации; 

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  

 формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей;  

 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных 

материков и отдельных стран;  

 формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений;  

 формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; овладение основами картографической 

грамотности и использование элементарных практических умений и приемов 

использования географической карты для получения географической информации;  

 формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Место в учебном плане 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).  

В 6-9 классах на изучение материала отводится 2 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «География» 

Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, 

делать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

Минимальный уровень: 

 представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 

отдельных стран; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний 

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

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 

объектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 

критериям; 

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации; 



 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 

 применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своего родного края. 

Содержание учебного предмета 

Начальный курс физической географии. 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. 

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и 

правила пользования им. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 

холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 

пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 

моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды 

от загрязнения. 

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 

России. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. 

Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физическая 

карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые кругосветные 

путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отличие от 

погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на глобусе и карте 

полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы 

России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России. 

Формы поверхности России. Горы России. Реки и озера России. 

География России. 

Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части 

России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 

Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей 

России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 

Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов. 

Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический 

океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное 

значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 

географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, 

реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии. 



Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 

Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. 

Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы 

нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. 

Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. 

Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 

нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Тематическое планирование 

6 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 5 1 

2 Ориентирование на местности 5 1 

3 Формы поверхности Земли 4 1 

4 Вода на Земле 10 1 

5 План и карта 7 1 

6 Земной шар 17 1 

7 Карта России 20 2 

ИТОГО: 68 8 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Особенности природы и хозяйства России 11 1 

2 Природные зоны России 2 1 

3 Зона арктических пустынь 5 1 

4 Зона тундры 8 1 

5 Лесная зона 18 1 

6 Зона степей 8 1 

7 Зона пустынь и полупустынь 7 1 

8 Зона субтропиков 4 1 

9 Высотная поясность в горах 5 1 

ИТОГО: 68 9 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1  

2 Материки и океаны 5 1 

3 Африка 12 1 

4 Австралия 8 1 

5 Антарктида 6 1 

6 Америка 1  

7 Северная Америка 9 1 

8 Южная Америка 12 1 

9 Евразия 14 2 

ИТОГО: 68 8 

 

9 класс 



№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение. Политическая карта Евразии 1  

2 Западная Европа 6 1 

3 Южная Европа 3  

4 Северная Европа 3  

5 Восточная Европа 12 1 

6 Центральная Азия 5 1 

7 Юго-Западная Азия 7 1 

8 Южная Азия 2  

9 Восточная Азия 5 1 

10 Юго-Восточная Азия 3  

11 Россия (повторение) 6 1 

12 Свой край 15 1 

ИТОГО: 68 7 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. География (6-9) (Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

Мультимедийный проектор; Компьютер; Учебно-практическое оборудование. 

Классная доска. Комплект географических карт.  

2.2.1.17. Рабочая программа «Основы социальной жизни» 

Пояснительная записка 

Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном 

социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование 

необходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной 

направленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

 усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков общения (в том 

числе с использованием деловых бумаг); 

 развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Основы социальной жизни» направлен на практическую подготовку детей 

к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышения уровня общего развития учащихся. 

 Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта 

необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки 

в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, организациями и 
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учреждениями, в которые им придётся обращаться по различным вопросам, начав 

самостоятельную жизнь.  

      Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, 

медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию 

художественного вкуса детей и т. д. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

экономное и бережное отношение к продуктам, оборудованию, использованию 

электроэнергии и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда; 

воспитание желания и стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого 

отношения к домашнему труду; развитие обоняния, осязания, ловкости, внимания, 

наблюдательности, памяти, находчивости, сообразительности, воображения, фантазии, 

интереса к национальным традициям. Таким образом, происходит повышение уровня 

обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется и 

закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Каждый раздел программы имеет свое 

продолжение с 5 по 9 класс, за исключением раздела «Экономика домашнего хозяйства», 

который изучается с 8 класса.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» входит в предметную область 

«Человек и общество» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В 5-9 классах на изучение материала отводится 2 часа в неделю. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Основы социальной жизни» 

       1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

       2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное 

и бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию электроэнергии, 

строгое соблюдение правил техники безопасности; 

       3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную 

пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

       4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

       5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «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 педагогического 

работника; 

 представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 

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

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 



 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогического работника 

посредством обращения в предприятия бытового обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социальной направленности и их назначения. 

Достаточный уровень: 

 знание способов хранения и переработки продуктов питания; 

 составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 

 самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 

 самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 

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

 соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 

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

посуды); 

 навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 

 пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 

 знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения. 

Содержание учебного предмета 

Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни 

человека. Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, 

значение. Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, 

расческа, полотенце): правила хранения, уход. Правила содержания личных вещей. 

Гигиена тела. Уход за телом. Уход за кожей рук и ногтями: значение 

чистоты рук; приемы обрезания ногтей на руках. Косметические средства для ухода кожей 

рук. Уход за кожей ног: необходимость ежедневного мытья ног; приемы обрезания ногтей 

на ногах. 

Гигиенические требования к использованию личного белья (нижнее белье, 

носки, колготки). 

Закаливание организма. Значение закаливания организма для поддержания 

здоровья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные 

процедуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, 

физических упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней 

гимнастики. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, 

кондиционеры, ополаскиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства 

для борьбы с перхотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила 

бережного отношения к зрению при выполнении различных видов деятельности: чтения, 

письма, просмотре телепередач, работы с компьютером. 



Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения зрения. 

Гигиенические правила письма, чтения, просмотра телепередач 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы 

соблюдения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, 

алкоголя, токсических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы 

предотвращения их появления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. 

Наркотики и их разрушительное действие на организм человека. 

Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. 

Обработка ран, порезов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, 

бриллиантового зеленого ("зеленки"). Профилактические средства для предупреждения 

вирусных и простудных заболеваний. 

Лекарственные растения и лекарственные препараты первой необходимости 

в домашней аптечке. Виды, названия, способы хранения. Самолечение и его негативные 

последствия. 

Первая помощь. Первая помощь при ушибах и травмах. Первая помощь при 

обморожениях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных 

случаев в быту. 

Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 

Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские 

показания для вызова врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. 

Госпитализация. Амбулаторный прием. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 

нетрудоспособности. 

Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и 

сельской местности. Виды жилья: собственное и государственное. Домашний почтовый 

адрес. Коммунальные удобства в городе и сельской местности. Общие коммунальные 

удобства в многоквартирных домах (лифт, мусоропровод, домофон, почтовые ящики). 

Комнатные растения. Виды комнатных растений. Особенности ухода: полив, подкормка, 

температурный и световой режим. Горшки и кашпо для комнатных растений. 

Домашние животные. Содержание животных (собак, кошек, птиц) в 

городской квартире: кормление, выгул, уход за внешним видом и здоровьем домашнего 

питомца. Домашние животные и птицы в сельской местности: виды домашних животных, 

особенности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых 

животных. Ветеринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская 

комната. Виды нежилых помещений: кухня, ванная комната, санузел. Назначение жилых 

комнат и нежилых (подсобных) помещений. 

Кухня. Нагревательные приборы: виды плит в городской квартире; печь и 

плита в сельской местности; микроволновые печи. Правила техники безопасности 

пользования нагревательными приборами. Электробытовые приборы на кухне 

(холодильник, морозильник, мясорубка, овощерезка): назначение, правила использования 

и ухода, техника безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. 

Уход за деревянными изделиями. Кухонная посуда: виды, функциональное назначение, 

правила ухода. Предметы для сервировки стола: назначение, уход. Посуда для сыпучих 

продуктов и уход за ней. 

Кухонное белье: полотенца, скатерти, салфетки. Материал, из которого 

изготовлено кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода 

и хранения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 



Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его 

назначение. Правила безопасного поведения в ванной комнате. 

Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные машины, фены для 

сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; стиральные средства для 

машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные обозначения на упаковках. 

Правила пользования стиральными машинами. Техника безопасности. Ручная стирка белья: 

замачивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника 

безопасности при использовании моющих средств. Магазины по продаже электробытовой 

техники (стиральных машин). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в жилых помещениях и их 

назначение (мягкая, корпусная). Уход за мебелью: средства и правила ухода за различными 

видами мебели. Магазины по продаже различных видов мебели. 

Убранство жилых комнат: зеркала, картины, фотографии; ковры, паласы; 

светильники. Правила ухода за убранством жилых комнат. 

Уход за жилищем. Гигиенические требования к жилому помещению и меры 

по их обеспечению. Виды уборки жилища (сухая, влажная), инвентарь, моющие средства, 

электробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности 

использования чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила 

техники безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого 

помещения. Уход за различными видами напольных покрытий. Ежедневная уборка. 

Сезонная уборка жилых помещений. Подготовка квартиры и дома к зиме и лету. 

Насекомые и грызуны в доме: виды; вред, приносимый грызунами и 

насекомыми. Профилактика появления грызунов и насекомых в доме. Виды химических 

средств для борьбы с грызунами и насекомыми. Правила использования ядохимикатов и 

аэрозолей для профилактики и борьбы с грызунами и насекомыми. Предупреждение 

отравлений ядохимикатами. 

Городские службы по борьбе с грызунами и насекомыми. 

Одежда и обувь. 

Одежда. Виды одежды в зависимости от пола и возраста, назначения 

(деловая, праздничная, спортивная), способа ношения (верхняя, нижняя), сезона (летняя, 

зимняя, демисезонная), вида тканей. Особенности разных видов одежды. Головные уборы: 

виды и назначение. Роль одежды и головных уборов для сохранения здоровья человека. 

Магазины по продаже различных видов одежды. 

Значение опрятного вида человека. 

Уход за одеждой. Хранение одежды: места для хранения разных видов 

одежды; правила хранения. Предупреждение появление вредителей на одежде (моли). 

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, чистка, починка. 

Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на этикетках по стирке 

белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных обозначений на 

этикетках. Электробытовые приборы для глажения: виды утюгов, правила использования. 

Глажение изделий из различных видов тканей. Правила и приемы глажения белья, брюк, 

спортивной одежды. Правила и приемы глажения блузок и рубашек. Правила пришивания 

пуговиц, крючков, петель, зашивание распоровшегося шва Продление срока службы 

одежды: штопка, наложение заплат. Выведение пятен в домашних условиях. Виды 

пятновыводителей. Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при пользовании средствами 

для выведения пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная. Виды услуг. Правила 

пользования прачечной. Прейскурант. Химчистка. Услуги химчистки. Правила приема 

изделий и выдачи изделий. Стоимость услуг в зависимости от вида одежды. 



Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 

назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже 

одежды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. 

Гарантийные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года, назначения 

(спортивная, домашняя, выходная), вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви 

в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный срок службы обуви, хранение чека или 

его копии. 

Уход за обувью. Хранение обуви: способы и правила. Чистка обуви. 

Использование кремов для чистки обуви. Виды кремов для чистки обуви, их назначение. 

Сушка обуви. Правила ухода за обувью из различных материалов. 

Предприятия бытового обслуживания. Ремонт обуви. Виды услуг. 

Прейскурант. Правила подготовки обуви для сдачи в ремонт. Правила приема и выдачи 

обуви. 

Обувь и здоровье человека. Значение правильного выбора обуви для 

здоровья человека. 

Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и 

деятельности людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. 

Разнообразие продуктов, составляющих рацион питания. 

Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. 

Гигиена приготовления пищи. 

Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила 

хранения. Значение кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока 

(каши, молочный суп). 

Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила 

хранения хлебобулочных изделий. Вторичное использование черствого хлеба. 

Приготовление простых и сложных бутербродов и канапе. 

Мясо и мясопродукты. Первичная обработка, правила хранения. Глубокая 

заморозка мяса. Размораживание мяса с помощью микроволновой печи. 

Яйца, жиры. Виды жиров растительного и животного происхождения. Виды 

растительного масла (подсолнечное, оливковое, рапсовое). Правила хранения. Места для 

хранения жиров и яиц. 

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

мытье, чистка, резка. Свежие и замороженные продукты. 

Мука и крупы. Виды муки (пшеничная, ржаная, гречневая); сорта муки 

(крупчатка, высший, первый и второй сорт). Правила хранения муки и круп. Виды круп. 

Вредители круп и муки. Просеивание муки. 

Соль, сахар, пряности и приправы. Соль и ее значение для питания. 

Использование соли при приготовлении блюд. Сахар: его польза и вред. Виды пряностей и 

приправ. Хранение приправ и пряностей. 

Чай и кофе. Виды чая. Способы заварки чая. Виды кофе. Польза и 

негативные последствия чрезмерного употребления чая и кофе. 

Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 

Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 

приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 

самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 

этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 



Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 

действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Прием пищи. Первые, вторые и третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака; горячий и холодный завтраки. Бутерброды. 

Каши. Блюда из яиц (яйца отварные; яичница-глазунья). Напитки для завтрака. 

Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Приготовление некоторых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для 

завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка стола. 

Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные 

салаты: виды, способы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные 

блюда (виды, способы приготовления). Рыбные блюда (виды, способы приготовления). 

Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий. Фруктовые напитки: соки, нектары. 

Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления обеда. 

Стоимость и расчет продуктов для обеда. Посуда для обедов. Праздничный обед. 

Сервирование стола для обеда. Правила этикета за столом. 

Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Приготовление несложных 

салатов и холодных закусок. Стоимость и расчет продуктов для холодного ужина. 

Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для горячего ужина. Стоимость и 

расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий 

из теста: пирожки, булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и 

запись рецептов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 

маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при 

употреблении консервированных продуктов. Правила первой помощи при отравлении. 

Варенье из ягод и фруктов. 

Транспорт. Городской транспорт. Виды городского транспорта. Оплата 

проезда на всех видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 

Проезд из дома в образовательную организацию. Выбор рационального 

маршрута проезда из дома в разные точки населенного пункта. Расчет стоимости проезда. 

Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, 

электрички. Стоимость проезда. Расписание. 

Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, 

основные службы. Платформа, перрон, путь. Меры предосторожности по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций на вокзале. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Основные 

автобусные маршруты. Расписание, порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. 

Средства связи. Основные средства связи: почта, телефон, телевидение, 

радио, компьютер. Назначение, особенности использования. 

Почта. Работа почтового отделения связи "Почта России". Виды почтовых 

отправлений: письмо, бандероль, посылка. 

Письма. Деловые письма: заказное, с уведомлением. Личные письма. 

Порядок отправления писем различного вида. Стоимость пересылки. 

Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. 

Порядок отправления. Упаковка. Стоимость пересылки. 

Посылки. Виды упаковок. Правила и стоимость отправления. 

Телефонная связь. Виды телефонной связи: проводная (фиксированная), 

беспроводная (сотовая). Влияние на здоровье излучений мобильного телефона. Культура 



разговора по телефону. Номера телефонов экстренной службы. Правила оплаты различных 

видов телефонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, 

значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, 

вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и 

служащих. 

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 

Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья. Родственные отношения в семье. Состав семьи. Фамилии, имена, 

отчества ближайших родственников; возраст; дни рождения. Место работы членов семьи, 

должности, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение 

обязанностей в семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура 

поведения влюбленных; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование семьи). 

Семейный досуг. Виды досуга: чтение книг, просмотр телепередач, 

прогулки, правильная, рациональная организация досуга. Любимые и нелюбимые занятия 

в свободное время. 

Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, прогулки, 

посещения музеев, театров. 

Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций. 

Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография. 

Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы 

и отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 

планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 

определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 

Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 

расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Вводный урок 1 1 

2 Личная гигиена и здоровье 9 1 

3 Охрана здоровья 4  

4 Жилище 12 1 

5 Одежда и обувь 8 1 

6 Питание 22 1 

7 Транспорт 5  

8 Средства связи 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1  

ИТОГО: 68 6 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 



1 Личная гигиена и здоровье 4  

2 Охрана здоровья 7 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь 10 1 

5 Питание 21 1 

6 Транспорт 3  

7 Средства связи 3  

8 Предприятия, организации, учреждения 3  

9 Семья 5  

10 Итоговое занятие 1 1 

ИТОГО: 68 5 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 12 1 

4 Одежда и обувь 10  

5 Питание 17 1 

6 Транспорт 4 1 

7 Средства связи 4  

8 Предприятия, организации, учреждения 4  

9 Семья 7  

10 Итоговое занятие 1 1 

ИТОГО: 68 6 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Личная гигиена и здоровье 6 1 

2 Охрана здоровья 3 1 

3 Жилище 11 1 

4 Одежда и обувь 12 1 

5 Питание 18  

6 Транспорт 5 1 

7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 3  

9 Семья 3  

10 Итоговое занятие 1 1 

ИТОГО: 68 7 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Личная гигиена и здоровье 5 1 

2 Охрана здоровья 5 1 

3 Жилище 8 1 

4 Одежда и обувь 11 1 

5 Питание 18 1 

6 Транспорт 5 1 



7 Средства связи 6 1 

8 Предприятия, организации, учреждения 4 1 

9 Семья 5 1 

10 Итоговое занятие 1 1 

ИТОГО: 68 10 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебный комплекс для обучающихся: 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5 класс» (Москва, Владос, 

2013), 

В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 6 класс» (Москва, Владос, 

2013), 

 В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 7 класс» (Москва, Владос, 

2013), 

В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 8 класс» (Москва, Владос, 

2013), 

В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 9 класс» (Москва, Владос, 

2013), 

Методическая литература для учителя 

«Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида».  Пособие для учителя/ Под ред. 

А.М.Щербаковой. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. -

(Коррекционная педагогика) 

Т.А.Девяткова «СБО в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях YIII вида» (Москва, Владос, 2005), 

 С.А.Львова «Справочник выпускника» (Москва, Владос, 2009), 

В.П.Субчева «Социально-бытовая ориентировка, 5-9 классы» (Москва, Владос, 

2013). 

Энциклопедия этикета для детей. - 2-е издание исправленное и дополненное. - М.: 

ОЛМА ПРЕСС, 2004. 

Перечень оборудования кабинета ОСЖ. 

            1. Электроплита 

 2.Микроволновая печь 

 3.Миксер 

 4.Холодильник 

 5. Чайник электрический 

 6. Кастрюли 

 7. Сковороды 

 8. Дуршлаг 

 9. Тёрки 

10. Разделочные доски 

11. Посуда чайная, столовая, кухонная  

12. Столовые приборы 

13. Мясорубка 

14. Гладильная доска 

15. Утюг электрический 

16.Зеркало 

17.Аптечка с медикаментами 

18.Часы настенные 

19.Фартуки 

20.Плакаты по ОСЖ 

 



Образцы и средства: 

- кремы, лосьоны, духи, зубные пасты, зубные щётки, шампуни, расчески, дезодоранты, 

средства защиты кожи (перчатки, защитные кремы) губки, мочалки, мыло; 

- щетки одёжные, пуговицы, нитки, наборы игл, ножницы, крючки, кнопки, синтетические 

моющие средства; 

- моющие и чистящие средства, вазы для цветов; 

- весы, образцы круп, ярлыки, бирки, инструкции по эксплуатации товаров; 

- куклы пластмассовые, комплект одежды для новорожденного; 

- телефонный аппарат, бланки почтовых и телеграфных отправлений, упаковочный 

материал для бандеролей, посылок, наборы знаков почтовых отправлений (конверты, 

открытки, почтовые карточки); 

- аптечка, термометр, грелка, памперсы детские. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой  

Шкафы, тумбы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр.  

Стенды тематические 

Настенная доска для размещения иллюстративного материала 

2.2.1.18. Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» 

 

Пояснительная записка 

В основу изучения предмета "Мир истории" положен принцип цивилизационного 

анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 

обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 

позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 

накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших психических 

функций. 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Мир истории» 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.   

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных, существует преемственность при 

изучении учебного предмета «Мир истории» VI класс, который готовит обучающихся к 

усвоению предмета «История Отечества» в VII-IX классах.   



 Процесс обучения неразрывно связан с коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль 

Для максимальной эффективности урока, необходимо применить имеющиеся 

формы и методы его ведения, и вовлекать детей в различные виды учебной деятельности. 

На уроках педагог использует все виды деятельности школьников в 

совокупности. Это производится с использованием самых современными средств освоения 

нового материала (компьютер и интернет, аудио- и видеопособия и т. д.). И, конечно, книги 

и карточки, наглядные пособия и иллюстрации. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Мир истории» входит в предметную область «Человек и 

общество» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 6 

классе на изучение материала отводится 2 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Мир истории» 

Минимальный уровень: 

 понимание доступных исторических фактов; 

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 

 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 

 использование помощи педагогического работника при выполнении учебных задач, 

самостоятельное исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий. 



Достаточный уровень: 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью педагогического работника; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению истории. 

Содержание учебного предмета 

Представление о себе и окружающем мире. 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 

Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние 

родственники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о 

биографии. Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, 

поселок, село и другие), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 

История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

образовательной организации. 

Местность, где мы живем. Происхождение названия местности. Край (область, 

республика), в котором мы живем; главный город края, области, республики; национальный 

состав, основные занятия жителей. 

Россия - страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный 

состав. Республики в составе Российской Федерации. Государственные символы 

Российской Федерации. Руководитель страны (Президент Российской Федерации). 

Большая и малая родина. 

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

Представления о времени в истории. 

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра. Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение, виды). 

Представление об историческом времени: век, (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление). "Лента времени". Краткие исторические 

сведения о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). 

Части века: начало века, середина века, конец века, граница двух веков (конец одного века 

и начало другого); текущий век, тысячелетие. Основные события XX века (обзорно, с 

примерами). Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории. 

История - наука о прошлом (о жизни и деятельности людей в прошлом). Значение 

исторических знаний для людей. Историческая память России. 

Науки, помогающие добывать исторические сведения: археология, этнография, 

геральдика, нумизматика (элементарные представления на конкретных примерах). 

Источники исторических знаний: вещественные (предметы быта; памятники 

зодчества, строительства и архитектуры; живопись), устные (фольклор), письменные 

(летописи, старинные книги, надписи и рисунки). Архивы и музеи (виды музеев). 

Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 

История Древнего мира 

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

человека от животного. 



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

от современных людей. 

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

век. 

Постепенные изменения во внешнем облике. Зарождение речи. 

Совершенствование орудий труда и занятий. Защита от опасностей. Образ жизни и виды 

деятельности. Причины зарождения религиозных верований. Язычество. 

Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа жизни древних 

людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких 

животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 

климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 

скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 

жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати. 

Зарождение обмена, появление денег. Первые города. Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 

История вещей и дел человека (от древности до наших дней): 

История освоения человеком огня, энергии. Источники огня в природе. Способы 

добычи огня древним человеком. Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, 

культ огня. Использование огня для жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, 

выплавка металлов, приготовление пищи. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 

истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 

представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. Современные 

способы получения большого количества энергии. Экологические последствия при 

получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, торфа, газа), лесов. 

Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды. 

Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 

гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 

История жилища человека. 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые 

для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты). История 

совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строительство 

жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их значение для 

изучения истории. 

История появления мебели. 

Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 

История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная 

мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. 



История питания человека. 

Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, скотоводство. 

Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения и накопления продуктов питания. 

Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 

История появления посуды. 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления 

посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значение 

для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении глиняной 

посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции ее 

изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 

Профессии людей, связанные с изготовлением посуды. 

История появления одежды и обуви. 

Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. 

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 

изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в 

разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 

разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви. 

История человеческого общества. 

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей 

и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, 

ислам. Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 

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

общества в ходе развития науки. 

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

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 

книгопечатания. 

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 

человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 

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

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

Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 



Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

 заполнение анкет; 

 рисование по темам: "Моя семья", "Мой дом", "Моя улица"; 

 составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях; 

 составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

педагогического работника); 

 составление генеалогического древа (рисунок); 

 рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 

 изображение схем сменяемости времен года; 

 составление календаря на неделю, месяц: изображение "ленты времени" одного 

столетия, одного тысячелетия, ориентировка на "ленте времени"; 

 объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени. 

 чтение и пересказ адаптированных текстов по изучаемым темам; 

 рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 

историческим эпохам; 

 экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 

 ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями; 

 просмотр фильмов о культурных памятниках; 

 викторины на темы: "С чего начинается Родина?", "Моя семья", "Мой род", "Я и мои 

друзья", "Страна, в которой я живу", "События прошлого", "Время, в котором мы 

живем", "История одного памятника", "История в рассказах очевидцев", 

"Исторические памятники нашего города". 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Представление о себе и окружающем мире 15 2 

2 Представление о времени в истории 6  

3 Начальные представления об истории 6  

4 История Древнего мира 9 1 

5 История вещей и дел человека  1 

5.1 История освоения человеком огня, энергии 4  

5.2 История использования человеком воды 4 1 

5.3 История жилища человека 1  

5.4 История появления мебели 1  

5.5 История питания человека 3  

5.6 История появления посуды 2  

5.7 История появления одежды и обуви 4  

5.8 История человеческого общества 13 2 

ИТОГО: 68 7 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Рабочие программы по учебным предметам ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. Вариант 1. 5 – 9 классы. Мир истории. История 

Отечества / Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И. М. Бгажнокова. – 3 – е изд. – М.: 

Просвещение. 



Учебник: Мир истории 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / И.М.Бгажнокова, 

Л.В.Смирнова. – М.: Просвещение. 

Рабочие тетради: И. М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова, Е.Н.Фёдорова. Мир истории. 

Рабочая тетрадь. 6 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы – М.: 

Просвещение. 

2.2.1.19. Рабочая программа учебного предмета «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Пояснительная записка 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и 

воспитания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе 

патриотизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

 формирование нравственного сознания развивающейся личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны; 

 развитие умения применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности; развитие нарушенных при умственной отсталости высших 

психических функций. 

Достижение этих целей будет способствовать социализации обучающихся с 

интеллектуальным недоразвитием. 

Основные задачи изучения предмета: 

 овладение обучающимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях 

отечественной истории; 

 формирование у обучающихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 

 формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках; 

 формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого и 

настоящего; 

 усвоение обучающимися терминов и понятий, знание которых необходимо для 

понимания хода развития истории; 

 формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе «История Отечества» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) проводится последовательное изучение 

исторических событий, что обеспечивает более глубокое понимание материала, ускоряет 

формирование знаний. Весь исторический материал представлен отечественной историей. 

За 7-9 класс предполагается изучение истории России с древности до настоящего времени.  



  В курсе «Истории Отечества» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целесообразно сосредоточиться на 

крупных исторических событиях отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. 

Дать отчетливый образ наиболее яркого события и выдающегося деятеля, 

олицетворяющего данный период истории. Такой подход к периодизации событий будет 

способствовать лучшему запоминанию их последовательности. Последовательное 

изучение исторических событий обеспечит более глубокое понимание материала, облегчит 

и ускорит формирование знаний. При этом используется уровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, типологических и 

индивидуальных, особенностей обучающихся. 

  Работа с обучающимися с интеллектуальными  нарушениями имеет свои 

особенности требует определенного подхода.  Организация учебного процесса происходит 

с учетом          психологических, познавательных возможностей и социально-возрастных 

потребностей   детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «История Отечества» входит в предметную область «Человек 

и общество» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся 

с легкой и умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 7-9 

классах на изучение материала отводится 2 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «История Отечества» 

 осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «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 педагогического работника; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

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; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

 поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Содержание учебного предмета 

Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и 

письменные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории 

России. Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. "Лента 

времени". 

История нашей страны древнейшего периода. 

Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины. 

Восточные славяне - предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные отношения 

восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, быт, обычаи 

и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX - I половине XII века. 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 

Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. 

Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (ХII-ХIII века). 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - 

самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 

развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 

Новгород. Культура Руси в ХII-ХIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героическая 

оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь 

и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-

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



Начало объединения русских земель (XIV - XV века). 

Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 

Иван Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. 

Превращение Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий 

Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. 

Освобождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его 

значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и 

быт Руси в XIV - XV вв. 

Россия в XVI - XVII веках. 

Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная 

церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система 

государственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение 

Поволжья, покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных 

людей. 

Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване 

Грозном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, 

обычаи. 

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное 

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

борьба против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых 

земель. Русские первопроходцы. Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 

предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 

России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке. 

Россия в XVIII веке. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. "Великое посольство" Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 

Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 

битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I - 

первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 

управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 

Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 

техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов - покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Академии 

художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление 

императорской власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. 

"Золотой век дворянства". Положение крепостных крестьян, усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-

турецкие войны второй половины XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение 

Новороссии. А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине 

XVIII века. Русские изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы, 

искусства. 

Правление Павла I. 

Россия в первой половине XIX века. 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 

политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 



Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов). Причины победы России в Отечественной войне. Народная 

память о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 

России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 

Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения 

декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 

Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 

Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

"Золотой век" русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 

техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 

(А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, М.И. Глинка, В.А. Тропинин, К.И. Росси). 

Россия во второй половине XIX - начале XX века. 

Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь 

крестьян после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. 

Реформы, связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная 

реформы, открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 

формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 

революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского населения. 

Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: И. С. Тургенев, Ф. М. 

Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, А. С. Попов, А. Ф. 

Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 

основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-1905 

гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 

общественную и политическую жизнь страны. 

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - 

начало революции, основные ее события. "Манифест 17 октября 1905 года". Поражение 

революции, ее значение. Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающиеся деятели культуры: А. М. 

Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова. Появление первых кинофильмов в 

России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 

Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 

Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне 

в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах. 

Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 

рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 

1917 года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование Совета Народных 

Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О 

земле". Установление советской власти в стране и образование нового государства - 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 

первой Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы 

вооруженной борьбы. Борьба между "красными" и "белыми". Положение населения в годы 

войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика 

советской власти во время Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и 

политический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики 



власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономической 

политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 

государства - В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 

власти в руках И. В. Сталина. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Последствия репрессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в 

индустриализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 

экономические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 

крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 

состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней 

политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 

международной арене. 

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, К. 

А. Тимирязев, К. Э. Циолковский) Идеологический контроль над духовной жизнью 

общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и 

быт советских людей в 20-е - 30-е годы. 

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и советскими 

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

война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение Германии на 

Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 

Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 

защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 

значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы. 

Героизм тружеников тыла. "Все для фронта! Все для победы!". Создание новых 

вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 

ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в 

концентрационных лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на 

оккупированной территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. 

Битва на Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких 

войск по всем фронтам. Наука и культура в годы войны. 

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в 

конце войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы - 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 

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

Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 

Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. 



Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев), герои войны. Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 - 1991 годах. 

Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. 

Восстановление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, 

вернувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало "холодной войны". Политика 

укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. 

Осуждение культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. 

Хрущева. Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы 

правления Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в 

науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. 

Курчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров. Освоение космоса и полет первого человека. Ю. 

А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская "оттепель". 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 

Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 

Афганистане. ХХII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 

советских людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 

Избрание первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса 

и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б. Н. Ельцин. 

Образование Содружества Независимых Государств (далее - СНГ). Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

 Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах. 

Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 

(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 

реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 

политических условиях Основные направления национальной политики: успехи и 

просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 

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

странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина, президентские выборы в 2000 году. Второй президент 

России - В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 

православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д. А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. 



Президентские выборы 2012 г. Президент России - В.В. Путин. Сегодняшний 

день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение Крыма 

с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение в историю 6  

2 История нашей страны древнейшего периода 8 1 

3 Русь в IX – I половине XII века 10 1 

4 
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями ХII-

ХIII века 
14 2 

5 Начало объединения русских земель XIV – XV века 13 2 

6 Россия в XVI - XVII веках 17 1 

ИТОГО: 68 7 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Россия в конце XVII века 3  

2 Россия в XVIII веке 31 2 

3 Россия в первой половине XIX века 16 2 

4 Россия во второй половине XIX - начале XX века 16 2 

5 Россия в 1917 году 2 1 

ИТОГО: 68 7 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Россия в 1917-1921 годах 11 1 

2 СССР в 20-е - 30-е годы XX века 8 1 

3 
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 
13 1 

4 Советский Союз в 1945 - 1991 годах 16 2 

5 Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 годах 11 1 

6 Современная Россия 9 1 

ИТОГО: 68 7 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Программа: И.М. Бгажнокова, Л.В. Смирнова Адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями  Москва, «Просвещение», 2017 г. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы И. М Бгажнокова Л.В. Смирнова, И. М Бгажнокова Л.В.  

Смирнова И. В. Карелина «История Отечества» 7 класс, «История  Отечества» 8 класс, 

«История  Отечества» 9 класс Москва, «Просвещение», 2019. 

Рабочая тетрадь И. М Бгажнокова Л.В.  Смирнова Е. Н. Фёдорова

 «История  Отечества» 7 класс, «История  Отечества» 8 класс, «История  Отечества» 

9 класс Москва, «Просвещение», 2019 г. 

2.2.1.20. Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по учебному предмету «Рисование (изобразительное 

искусство)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Программа адресована обучающимся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей.  

Основная цель обучения предмету заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения его к художественной культуре и обучении умению видеть 

прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 

искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 

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

отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитии умения пользоваться 

полученными навыками в повседневной жизни.  

Задачи обучения: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; − раскрытие значения 

изобразительного искусства в жизни человека;  

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса;  

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства.  

 расширение художественно-эстетического кругозора;  

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них;  

 формирование знаний элементарных основ рисунка;  

 обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа в нетрадиционных 

техниках;  

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 

аппликации)  

 обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям орнамента и 

др., применяемым в разных видах изобразительной деятельности;  

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, памяти, представлению и воображению;  

 воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя 

определенный этап работы, для получения результата общей изобразительной 

деятельности (коллективное рисование, коллективная аппликация). 

Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную 

и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создан с учетом личностного, 

деятельностного, дифференцированного, компетентностного и культурно-

ориентированного подходов, направлен на формирование функционально грамотной 

личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой математических 

знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач.  



Обучение изобразительному искусству носит практическую направленность и 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, является одним из средств 

социальной адаптации в условиях современного общества. В основу программы по 

изобразительному искусству взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, предусматривающий деление на темы, почасовую разбивку прохождения 

учебного материала. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть 

учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Искусство». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 2 часа в 5 классе. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся:  

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату;  

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; отношение к 

собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 

передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, 

переживаний, эмоций;  

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать 

на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво / 

некрасиво);  

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности;  

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

гигиены и безопасного труда;  

 умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось);  

 принятие факта существования различных мнений;  

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачам одноклассников;  

 стремление к использованию приобретенных знании и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности;  

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта;  

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Минимальный уровень:  

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; знание элементарных правил композиции, 



цветоведения, передачи формы предмета и т. д.; знание некоторых выразительных 

средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, пятно, цвет;  

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;  

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;  

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

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

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

 рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы;  

 осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; владение некоторыми 

приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации 

(вырезание и наклеивание);  

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

предметов несложной формы и конструкции;  

 передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета;  

 ориентировка в пространстве листа;  

 размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности;  

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень:  

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.);  

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации;  

 знание выразительных средств изобразительного искусства: o изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.;  

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т. д.;  

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  

 знание способов лепки комбинированный);  

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

 применение разных способов лепки;  

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу;  

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; различение архитектуры и жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Содержание учебного 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.  

Подготовительный период обучения. Введение. Человек и изобразительное 

искусство; урок изобразительного искусства; правила поведения и работы на уроках 

изобразительного искусства; правила организации рабочего места; материалы и 

инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; правила их 

хранения.  

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать 

и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе.  

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур 

и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 

аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения.  

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): Приемы лепки: отщипывание кусков от целого куска пластилина 

и разминание; размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание; 

примазывание частей при составлении целого объемного изображения. Приемы работы с 

"подвижной аппликацией" для развития целостного восприятия объекта при подготовке 

обучающихся к рисованию: складывание целого изображения из его деталей без фиксации 

на плоскости листа; совмещение аппликационного изображения объекта с контурным 

рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; расположение деталей 

предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в соответствующих 

пространственных положениях; составление по образцу композиции из нескольких 

объектов без фиксации на плоскости листа. Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

приемы работы ножницами; раскладывание деталей аппликации на плоскости листа 

относительно друг друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над, под, справа от ..., слева от ..., посередине; приемы соединения деталей 

аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пластилина; приемы наклеивания 

деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью клея. 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 линий (по образцу); рисование без отрыва руки с постоянной силой 

нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); штрихование внутри контурного 

изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 

упорядоченная штриховка в виде сеточки); рисование карандашом линий и предметов 

несложной формы двумя руками. Приемы работы красками: приемы рисования руками: 

точечное рисование пальцами, линейное рисование пальцами; рисование ладонью, 

кулаком, ребром ладони; приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной 

резинкой, смятой бумагой, трубочкой; приемы кистевого письма: примакивание кистью, 

наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу. Обучение 

действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения шаблонов; обведение шаблонов 

геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр.  

Обучение композиционной деятельности: Понятие "композиция". Элементарные 

приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, 

диагональ в построении композиции. Определение связи изображения и изобразительной 

поверхности. Композиционной центр (зрительный центр композиции). Соотношение 

изображаемого предмета с параметрами листа (расположение листа вертикально или 

горизонтально). Установление на изобразительной поверхности пространственных 

отношений (при использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия 

горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания. Установление смысловых 

связей между изображаемыми предметами. Главное и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии. Применение приемов и правил 

композиции в рисовании с натуры, тематическом и декоративном рисовании. Развитие 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

Формирование понятий: "предмет", "форма", "фигура", "силуэт", "деталь", "часть", 

"элемент", "объем", "пропорции", "конструкция", "узор", "орнамент", "скульптура", 

"барельеф", "симметрия", "аппликация". Разнообразие форм предметного мира. Сходство и 

контраст форм. Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. 

Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. Обследование 

предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для передачи в рисунке, 

аппликации, лепке предмета. Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами 

(метод обобщения). Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

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

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

линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по 

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта. Сходство и различия орнамента и 

узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: 

геометрический, растительный, зооморфный, геральдический. Принципы построения 

орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на 

протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение 

элементов по краю, углам, в центре). Практическое применение приемов и способов 

передачи графических образов в лепке, аппликации, рисунке.  

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок: Понятия: "цвет", "спектр", "краски", "акварель", "гуашь", 

"живопись". Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. Работа 

кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на палитре 



основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо - 

примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка). Практическое применение цвета для передачи 

графических образов в рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. Обучение восприятию произведений искусства: Примерные темы 

бесед: "Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров". "Виды изобразительного 

искусства". Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусства, 

архитектура, дизайн. "Как и о чем создаются картины" Пейзаж, портрет, натюрморт, 

сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши).  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и графики: 

И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Конашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. 

Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин. 

"Как и о чем создаются скульптуры". Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, 

глина, пластилин). Объем - основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. 

Ватагин, А. Опекушин, В. Мухина. "Как и для чего создаются произведения декоративно-

прикладного искусства". Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют 

художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов 

(хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись). 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 «Обучение композиционной деятельности» 22  

2 
«Развитие воспринимать у обучающихся и изображать 

умений форму предметов, пропорции и конструкцию» 
17  

3 «Обучение восприятию произведений искусства» 12  

4 
«Развитие у обучающихся восприятия цвета, предметов 

и формирование умений переливать его в живописи» 
17  

ИТОГО: 68  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера; - компьютерные 

презентации PowerPoint по темам программы; - видеофильмы по темам программы; - 

дидактический материал и демонстрационные таблицы; - комплекты репродукций. 

2.2.1.21. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе 

Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа адресована 



обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Музыка» относится к предметной области «Искусство» и 

является обязательной частью учебного плана.  

Цель обучения - приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Задачи обучения:  

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями);  

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 

музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности;  

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности;  

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника;  

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учитывает особенности познавательной деятельности учащихся с 

отклонениями в развитии. Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из 

ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в 

развитии. Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним 

из наиболее привлекательных видов деятельности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Благодаря развитию технических средств и компьютерных 

технологий музыка стала одним из распространѐнных и доступных видов искусства, 

сопровождающих человека на протяжении всей его жизни.  

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, 

способствует эмоциональному познанию действительности, нормализует многие 

психические процессы.  

Отличительные особенности программы:  

 интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки;  

 обновление нотно-музыкального материала для разучивания;  

 использование ИКТ для создания материальной базы урока (дидактического, 

наглядного материала, создание фонотеки);  

 включение в изучаемый материал произведений тамбовских авторов и сведений по 

музыкальному краеведению.  

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 

различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 

применяются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы уроков.  

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых 

навыков и умений в зависимости от уровня певческого развития по годам обучения. 

Классика, фольклор, современная (зарубежная и отечественная) песня – основа 

формирования вокально-хорового репертуара классного хора. Основной задачей 

подготовительной части урока является уравновешивание деструктивных нервно-

психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для этого подбираются наиболее 

адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо активизирующим, либо 



успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает на детей прослушивание 

бодрой, весѐлой музыки танцевального характера, выполнение танцевально-ритмической 

разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на простейших музыкальных 

инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на детей оказывает 

совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки лирического 

содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно применяются методы 

прямого коррекционного воздействия – убеждение и внушение.  

Раздел «Слушания музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1- 3 произведений. Исполнение самим педагогом способствует созданию на 

уроке тѐплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, 

стимулирующим самостоятельные занятия школьников. Формирование вокально-хоровых 

навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время одного урока 

обычно исполняется 1-3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс 

знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение учебного года учащиеся 

выучивают от 10 до 15 песен.  

Объѐм материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми 

детьми отвлечѐнных понятий, таких как изображение музыкального материала на письме и 

др. опирающихся на абстракно-логическое мышление. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана для 

детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области «Искусство». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 1 час в 5 классе.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи; проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Минимальный уровень: 

 знать музыкальную форму (одночастную, двухчастную, трехчастную, 

четырехчастную);  

 знать музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка); 

 уметь выделять мелодию в песне и инструментальном произведении;  

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре;  

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками;  

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог;  

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента изложение примерного содержания знакомых 

музыкальных произведений;  

 представления о музыкальных инструментах и их звучании;  

 пение с инструментальным сопровождением и acapella (с помощью педагога);  

 интонационно выразительное совместное с одноклассниками исполнение песен с 

простейшими элементами динамических оттенков;  



 правильное формирование гласных звуков при вокализации и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная передача 

мелодии в диапазоне ре1 -си1 ;  

 передача ритмического рисунка основной мелодии с помощью хлопков, голоса, 

ударных музыкальных инструментов);  

 дифференциация характера музыкальных произведений (веселое, грустное);  

 владение элементами представлений о нотной грамоте; 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных программой;  

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара);  

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков;  

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов;  

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, окончания песни; различение песни, танца, марша;  

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

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные);  

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень:  

 знать наизусть 6-8 песен для самостоятельного исполнения; уметь использовать в 

исполнении песен средства музыкальной выразительности (динамические оттенки 

(форте, пиано), темп, ритм) для большей выразительности исполнения; 

самостоятельно определять музыкальную форму произведений (одночастную, 

двухчастную, трехчастную, четырехчастную);  

 самостоятельно определять звучание музыкальных инструментов (виолончель, 

саксофон, балалайка);  

 самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и acapella;  

 представления обо всех включенных в программу музыкальных инструментах и их 

звучании;  

 сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; ясное и четкое 

произнесение слов в песнях подвижного характера;  

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;  

 знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); 

особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др.;  

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки. самостоятельное исполнение разученных детских песен;  

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

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

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

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно);  

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; ясное и 

четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно;  



 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев. 

Содержание учебного предмета 

В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, 

элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  

Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 

теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 

произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений:  

Восприятие музыки: Репертуар для слушания: произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни. Жанровое разнообразие: праздничная, 

маршевая, колыбельная песни.  

Слушание музыки: а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно 

реагировать на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений; б) развитие эмоциональной отзывчивости и 

эмоционального реагирования на произведения различных музыкальных жанров и разных 

по своему характеру; в) развитие умения передавать словами внутреннее содержание 

музыкального произведения; г) развитие умения определять разнообразные по форме и 

характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная 

мелодия); д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении; е) развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, 

окончание); ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); з) знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка).  

Хоровое пение: Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной 

культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые 

образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие 

музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по 

отношению к детскому голосу.  

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни. Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-

прибаутки, трудовые песни, колыбельные песни.  

Навык пения: обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение 

головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; работа над певческим дыханием: 

развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); пение коротких попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка 

естественного, ненапряженного звучания; развитие умения правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки 

в зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные 

при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в 

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



(работа над кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению 

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

интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; развитие 

умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения 

педагогического работника и инструмента ("а капелла"); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; развитие слухового внимания 

и чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения 

воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента; дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 

мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху 

вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; развитие 

понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, грустного, 

спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; формирование понимания дирижерских 

жестов (внимание, вдох, начало и окончание пения); развитие умения слышать вступление 

и правильно начинать пение вместе с педагогическим работником и без него, 

прислушиваться к пению других обучающихся; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; развитие умения использовать разнообразные музыкальные 

средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 

песен; пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах 

mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); укрепление и постепенное 

расширение певческого диапазона ми1 - ля1, pe1 - си1, до1 - до2. получение эстетического 

наслаждения от собственного пения.  

В содержание программного материала уроков по изучению элементов 

музыкальной грамоты входит: ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 

ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая - forte, тихая - piano); 

развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): элементарные 

сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная линейка, 

графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра: Репертуар для 

исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-классиков и 

современных авторов. Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс Содержание: обучение 

игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 

ложки); обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 

обучение игре на фортепиано. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Здравствуй музыка 2  

2 Из чего наш мир состоит 5  

3 Учиться надо весело 4  

4 Кабы не было зимы 4  

5 Прекрасное далеко 3  

6 Ты не бойся мама 5  

7 Огонек 5  

8 С нами, друг! 6  

ИТОГО: 34  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 



В учебно-методический комплект по обеспечению программы входит: программно-

методические материалы; коррекционно-развивающие упражнения; демонстрационный 

материал - модели, репродукции, фотографии, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: компьютер, магнитофон, СД-проигрыватель, 

музыкальный центр, видеоаппаратура музыкально-дидактические пособия: аудио и видео 

записи, компакт-диски, звучащие игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и 

методическая литература. 

2.2.1.22. Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является 

логическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного 

первого (I) и I-IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

комплексной коррекции нарушений развития, социальной адаптации. 

Задачи, реализуемые в ходе уроков физической культуры: 

 воспитание интереса к физической культуре и спорту; 

 овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой) в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся; 

 коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; развитие 

и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых форм 

поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 

самоагрессия, стереотипии) в процессе уроков и во внеучебной деятельности; 

 воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-

патриотической подготовке. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», 

«Игры». Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения 

и материал для практической подготовки обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа педагогического работника; 

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию педагогического работника; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 

 занятия в тренирующем режиме; 

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе подвижных 

игр. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» входит в обязательную 

часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Физическая культура». 

Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 2 часа в 5- 9 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 



Личностные результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной деятельности.  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соревновательной и игровой деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

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

частей (в положении стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного 

корсета; 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 

физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руководством 

педагогического работника); 

 выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви 

в зависимости от погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством педагогического работника); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных (под 

руководством педагогического работника); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями 

и обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

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

в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных 

олимпийских играх; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

стоя, сидя, 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 педагогического работника); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства, взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 

культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 

нахождение ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 

упражнений; 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 

Содержание учебного предмета 

В разделе "Гимнастика" (подраздел "Практический материал") кроме построений 

и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами и 

без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном 

остается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. 

К упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, 

гантелями и штангой, на преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; 

элементы акробатики. 

В раздел "Легкая атлетика" включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, 

ловкости, быстроты). 

Освоение раздела "Лыжная и конькобежная подготовка" направлена на 

дальнейшее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые 

способствуют коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где 

климатические условия не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной 

подготовками, следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но 

в этом случае следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного 

зала, но и на свежем воздухе. 

Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы 

"Подвижные игры" и "Спортивные игры", которые не только способствуют укреплению 

здоровья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и 

формируют навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-ro класса, обучающиеся 

знакомятся с доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным 



теннисом, хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный 

материал). 

Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических 

упражнений в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты 

сердечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной 

организации. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях 

по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней 

гимнастики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, 

расслабления мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц 

туловища, рук и ног, для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; 

малыми мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; 

лазанье и перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; 

упражнения на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках 

в длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и 

замедлением, преодолением препятствий; 

б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скорости, 

скоростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, средние 

и длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в 

длину (способами "оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом 

"перекат"; 

г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную цель, 

метание в движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки. 

Лыжная подготовка. 

Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лыжах 

как средство закаливания организма. 

Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

Практический материал. 



Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; 

одновременный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных 

видов подъемов и спусков. Повороты. 

Конькобежная подготовка. Теоретические сведения. Занятия на коньках как 

средство закаливания организма. 

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

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

Подвижные игры. Практический материал.Коррекционные игры. 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; 

лазанием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, 

метанием). 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила 

поведения обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 

Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

Практический материал. 

Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 

двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мяча 

двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, 

простейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и 

обязанности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

Практический материал. 

Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая подача. 

Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая передача мяча 

после перемещения вперед, вправо, влево. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

Настольный теннис. 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных 

игр. 

Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, прямые 

с вращением мяча. Одиночные игры. 

Хоккей на полу. 

Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, 

вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с учетом 

ранее изученных правил. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка 16  

5 Спортивные игры 18  

ИТОГО: 68  

 



6 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка 16  

5 Спортивные игры 18  

ИТОГО: 68  

 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка 16  

5 Спортивные игры 18  

ИТОГО: 68  

 

8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка 16  

5 Спортивные игры 18  

ИТОГО: 68  

 

9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Знания о физической культуре 
В процессе 

обучения 
 

2 Гимнастика 14  

3 Легкая атлетика 20  

4 Лыжная подготовка 16  

5 Спортивные игры 18  

ИТОГО: 68  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 инвентарь для подвижных и спортивных игр и др.  

 дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

спортивного, туристического инвентаря;  

 спортивный инвентарь: маты, гимнастические мячи разного диаметра, 

гимнастические скамейки, гимнастические лестницы, обручи, кегли, 

мягкие модули различных форм, гимнастические коврики, корзины, 



футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, гимнастические палки, 

скакалки, обручи, ленты; сетки, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, 

коньки, тренажеры, велосипеды и т.д. 

2.2.1.23. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» 

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. 

Изучение этого учебного предмета в V-IX 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); 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; 

подготовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда 

дома, в семье и по месту жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном 

производстве; 

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых 

интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору 

профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки; 

 формирование представлений о производстве, структуре производственного 

процесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях 

труда по массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в 

образовательной организации; 

 ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и 

испытание своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных 

профилей в условиях школьных учебно-производственных мастерских в 

соответствии с физическими возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для 

участия в общественно полезном, производительном труде; 

 формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании 

трудовой деятельности; 

 совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 



 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений 

пальцами, кистью руки, как трудовое обучение. Давно установлено, что активные 

физические действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в 

процессе трудового обучения, мы создаем предпосылки для становления многих 

психических процессов. Речевые области формируются под влиянием импульсов, 

поступающих от пальцев рук. У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как 

терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, 

аккуратность и тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют 

проявить себя детям с нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы 

на других учебных предметах.  

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных 

материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и 

многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми 

видами деятельности, еще не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение 

характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезывание разных видов, 

складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание 

(из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д.  

При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные 

виды бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и нитки различного 

происхождения; самый разнообразный природный материал растительного и минерального 

происхождения, который можно найти в данной местности; проволока, фольга; так 

называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся не только 

с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных 

материалов, например, свойством гибкости. Для развития ребенка имеет огромное значение 

многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть 

вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита 

нитками, на бумажной основе или на ткани. Уроки трудового обучения позволяют 

обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить 

можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии познавательной деятельности.  

На уроках трудового обучения придается особое значение художественной 

деятельности, как эффективному средству развития воображения и эстетического чувства 

детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую 

деятельность продуктивного, творческого характера. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Место предмета в учебном плане Учебный предмет «Труд (технология)» входит 

в обязательную часть учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в 

предметной области «Технология». 



Программа реализуется через урочную деятельность. На изучение предмета 

отводится 6 часов в 5-6 классах и 7 часов в 8-9 классах.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)»  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия, в том числе владение вербальными и невербальными 

коммуникативными компетенциями, использование доступных информационных 

технологий для коммуникации;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Труд (технология)» 

Минимальный уровень: 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец и включение их в 

различные контексты для решения коммуникативно-речевых задач; 

 использование однокоренных слов для более точной передачи мысли в устных и 

письменных текстах; 

 использование изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 

 нахождение в тексте и составление предложений с различным целевым назначением 

с опорой на представленный образец; 

 первоначальные представления о стилях речи (разговорном, деловом, 

художественном); 

 участие в обсуждении и отбор фактического материала (с помощью педагогического 

работника), необходимого для раскрытия темы и основной мысли текста при 

решении коммуникативных задач; 

 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 (70-90 слов) после 

предварительного обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

 составление и письмо небольших по объему сочинений (60-70 слов) 

повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 



практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 

предварительной отработки содержания и языкового оформления для решения 

коммуникативных задач. 

Достаточный уровень: 

 первоначальные знания о языке как основном средстве человеческого общения; 

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

на схему и их дальнейшее использование для более точной и правильной передачи 

чужих и собственных мыслей; 

 составление устных письменных текстов разных типов - описание, повествование, 

рассуждение (под руководством педагогического работника); 

 использование всех изученных грамматических категорий при передаче чужих и 

собственных мыслей в текстах, относящихся к разным стилям речи; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством педагогического работника); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 самостоятельное составление предложений различных по интонации и цели 

высказывания для решения коммуникативных практически значимых задач; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли текста 

(с помощью педагогического работника); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 определение цели устного и письменного текста для решения коммуникативных 

задач; 

 отбор языковых средств (с помощью педагогического работника) (с помощью 

педагогического работника), соответствующих типу текста и стилю речи (без 

называния терминов) для решения коммуникативно-речевых задач; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (80-100 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (70-80 слов). 

Содержание учебного предмета 

Программа по профильному труду в V - IX классах определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной 

обработки производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень 

профилей трудовой подготовки: "Столярное дело", "Швейное дело".  

Профиль "Столярное дело".  

В рамках данного профиля обучающиеся получают знания о свойствах материала, 

использовании их в производстве, правилах обращения с инструментами; овладевают 

трудовыми умениями, которые приобретаются в процессе изготовления изделия; 

знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, 

креплением деталей и украшением изделия; приобретают навыки использования 188 

столярных инструментов и приспособлений, ухода за ними. В процессе изучения темы 

усваивают элементарные приемы изготовления некоторых инструментов и 

приспособлений; обучаются умениям и навыкам работы на сверлильном и токарном 

станках, применению лаков, клеев, красок, красителей для изготовления изделия; учатся 

составлять и читать эскизы и чертежи, планировать последовательность выполнения 

трудовых операций, оценивать результаты качества своей и чужой работы; изучают 



технику безопасности, гигиену труда; знакомятся с эстетической стороной 

(художественной отделкой) при изготовлении изделия.  

Профиль "Швейное дело".  

В рамках профиля "Швейное дело" программа нацелена на подготовку 

обучающихся к самостоятельному выполнению производственных заданий по пошиву 

белья и легкого платья. Первично происходит знакомство с устройством швейной машины, 

освоение приемов работы на ней; формирование умений и навыков выполнения машинных 

строчек и швов (обработка прямых, косых и закругленных срезов в бельевых и некоторых 

бытовых швейных изделиях, снятие мерок, построение чертежа). Наряду с этим, 

обучающиеся изучают свойства тканей и технологию пошива легкой одежды, знакомятся с 

основами промышленной технологии пошива женской и детской легкой одежды, 

скоростными приемами труда на производственных швейных машинах. Формирование 

умений и навыков швейного дела опирается на знания, которые приобретают обучающиеся 

на уроках черчения, математики, естествознания и истории, что позволяет им строить 

чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления 

тканей, вникать в положения трудового законодательства. Структуру программы 

составляют следующие обязательные содержательные линии, вне зависимости от выбора 

общеобразовательной организацией того или иного профиля обучения. Материалы, 

используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материалов, используемых в 

трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение материалов (природные, 

производимые промышленностью и прочие). Инструменты и оборудование: простейшие 

инструменты ручного труда, приспособления, станки и проч. Устройство, наладка, 

подготовка к работе инструментов и оборудования, ремонт, хранение инструмента. 

Свойства инструмента и оборудования - качество и производительность труда. Технологии 

изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные профессиональные 

операции и действия, технологические карты. Выполнение отдельных трудовых операций 

и изготовление стандартных изделий под руководством педагогического работника. 

Применение элементарных фактических знаний и (или) ограниченного круга специальных 

знаний. Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, 

запреты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при 

проведении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального 

поведения. 

Тематическое планирование 

Столярное дело 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Промышленная заготовка древесины 6  

2 Пиление столярное ножовкой 12 1 

3 Изготовление игрушки из древесного материала 20  

4 
Самостоятельная работа. Изготовление изделия из 

фанеры 
18 1 

5 
Сверление отверстий на станке. Изготовление подставки 

под карандаши 
10  

6 
Изготовление игрушки из древесного материала. 

Гоночный автомобиль 
20 1 

7 Выжигание. Подставка под карандаши 12 1 

8 Пиление лучковой пилой 8  

9 Строгание рубанком 14  

10 Соединение деталей шурупами 16 1 

11 Самостоятельная работа. Изготовление шкатулки 18  

12 Изготовление кухонной утвари 20  



13 Соединение рейки с бруском врезкой 26  

14 Практическое повторение 12 1 

ИТОГО: 204 6 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Изготовление изделия из деталей круглой формы. 14  

2 Строгание. Разметка рейсмусом 10 1 

3 Геометрическая резьба по дереву 18  

4 Изготовление подставки под горячее 24  

5 
Угловое концевое соединение брусков вполдерева. 

Изготовление рамки 
12  

6 
Работа на сверлильном станке с использованием 

материалов отходов 
8 1 

7 
Криволинейное пиление. Обработка криволинейной 

кромки. Изготовление полочки 
18  

8 Изготовление подставки под карандаши 20 1 

9 Долбление сквозного и несквозного гнезда 14  

10 Свойства основных пород древесины 4  

11 
Угловое серединное соединение на шип одинарный 

сквозной УС-3 
14 1 

12 Изготовление пенала 18  

13 Изготовление столярного угольника 8  

14 Практическое повторение 26 1 

ИТОГО: 204 6 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Фугование 18 1 

2 Хранение и сушка древесины 8  

3 Геометрическая резьба по дереву 26 1 

4 
Угловое концевое соединение на шип с полупотемком 

несквозной УК-4 
50 1 

5 Непрозрачная отделка столярного изделия 8  

6 Токарные работы 16  

7 Обработка деталей из древесины твердых пород 20 1 

8 Обработка деталей из древесины твердых пород 18  

9 Круглые лесоматериалы 8 1 

10 Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 18  

11 Свойства древесины 4  

12 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. 

Обработка криволинейной кромки. Изготовление ручки 

для ножовки 

16 1 

13 Практическое повторение 28 1 

ИТОГО: 238 7 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 



1 Заделка пороков древесины 32 1 

2 Пиломатериалы 4  

3 Изготовление столярного изделия 14  

4 Ручной инструмент для строгания 20 1 

5 Изготовление разметочного инструмента 24 1 

6 Токарные работы 34 1 

7 Работа с чертежами. 20 1 

8 Представление о резании древесины 12  

9 Изготовление детской скамейки 36 1 

10 Ремонт мебели 26 1 

11 Мебельная фурнитура. 16 1 

ИТОГО: 238 8 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Художественная отделка столярных изделий 54 1 

2 Изготовление моделей мебели 30 1 

3 Трудовое законодательство 8  

4 Плотничные работы 16 1 

5 
Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и 

изделия 
8  

6 
Изготовление строительных инструментов, 

приспособлений, инвентаря для плотничных работ 
10 1 

7 
Изготовление несложной мебели с облицовкой 

поверхности 
38 1 

8 Мебельная фурнитура и крепежные изделия 8  

9 Столярные и плотничные ремонтные работы 12  

10 Изоляционные и смазочные материалы 6 1 

11 
Сведения о механизации и автоматизации мебельного 

производства 
8  

12 Изготовление секционной мебели 28 1 

13 Кровельные и облицовочные материалы 4  

14 Фанера и древесные плиты 8  

ИТОГО: 238 8 

 

Швейное дело 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Швейная машина с электрическим приводом 16 1 

2 Волокна и ткани 14 1 

3 Работа с тканью. Изготовление полотенца 10  

4 Ремонт одежды 10  

5 Построение чертежа салфетки 12 1 

6 Работа с тканью. Изготовление салфетки 22  

7 Работа с бумагой 16 1 

8 Машинные швы. Стачной шов 4  

9 
Работа с тканью. Изготовление мешочка для хранения 

работ 
24 1 

10 Машинные швы. Двойной шов 4  



11 Работа с тканью. Изготовление наволочки 22 1 

12 Машинные швы. Накладной шов 6  

13 Работа с тканью. Изготовление сумки 20  

14 Практическое повторение 26 1 

ИТОГО: 206 7 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Виды обтачек и обработка ими срезов ткани 10  

2 Обработка косых срезов ткани косой обтачкой 8 1 

3 Работа с тканью. Изготовление косынки 14 1 

4 Обработка сборок 4  

5 Работа с тканью. Изготовление фартука 28 1 

6 Ремонт одежды 6 1 

7 Запошивочный шов 4  

8 
Работа с тканью. Изготовление ночной сорочки с 

круглым вырезом 
34 1 

9 
Обработка накладных карманов и соединение их с 

основной деталью 
8  

10 Применение лоскутной техники в изделиях 30 1 

11 Работа с тканью. Пошив бриджей 26  

12 Ремонт одежды 2  

13 Практическое повторение 20 1 

ИТОГО: 204 7 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обработка внешних углов подкройной обтачкой 10 1 

2 
Построение чертежа и раскрой женского и детского 

белья без плечевого шва 
28 1 

3 
Обработка горловины ночной сорочки подкройной 

обтачкой 
22 1 

4 
Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и 

раскрой 
6  

5 
Соединение основных деталей в изделиях поясного 

белья 
38 1 

6 Обработка складок в женском и детском платье 6  

7 Обработка застежек в боковом шве поясных изделий 6  

8 Обработка низа прямой юбки 8  

9 
Построение чертежа основы прямой юбки. Построение 

выкройки и раскрой 
18 1 

10 Обработка верхнего среза прямой юбки поясом 28  

11 Построение чертежа расклешенной юбки 8 1 

12 Обработка оборок 8  

13 
Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом 

вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы 
30  

14 Практическая работа 24 1 

ИТОГО: 238 7 

 



8 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Вышивка гладью 20 1 

2 
Построение чертежа основы блузки, элементарное 

моделирование и раскрой 
20  

3 Соединение деталей плечевых изделий 28 1 

4 Виды кокеток и способы их обработки 10  

5 
Изготовление выкройки халата на основе выкройки 

ночной сорочки без плечевого шва 
13  

6 
Пошив халата, раскроенного на основе выкройки 

ночной сорочки без плечевого шва 
21 1 

7 Отделка легкой одежды 20 1 

8 
Построение чертежа основы втачного рукава и 

воротника на стойке 
12  

9 Раскрой блузки с воротником и рукавами 8 1 

10 Соединение деталей блузки 42 1 

11 
Особенности обработки изделий из синтетических 

волокон 
6  

12 Построение чертежа основы платья 11  

13 
Пошив сарафана, раскроенного на основе выкройки 

платья 
27 1 

ИТОГО: 238 7 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Построение чертежа основы цельнокроеного платья 22 1 

2 Обработка платья после раскроя 50 1 

3 
Особенности обработки изделий из синтетических 

тканей 
6  

4 
Изготовление выкройки и раскрой платья отрезного по 

линии талии и бедер 
20  

5 Соединение лифа с юбкой 46 1 

6 Волокна и ткани. 6  

7 
Знакомство с готовыми выкройками. Изделие: деловой 

костюм: пиджак и юбка 
62 2 

8 Раскрой и обработка деталей юбки 26 1 

ИТОГО: 238 6 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Материально-техническое обеспечение АРМ учителя: ноутбук, документ-камера, 

телевизор, Магнитола, акустическая система. Набор приспособлений для лепки (глина, 

пластилин); набор приспособлений для моделирования из бумаги. Коллекции: «Волокна» 

(2 шт.), «Хлопок и продукты его переработки» (1 шт.), коллекция промышленных образцов 

тканей и ниток (1 шт.), «Шерсть и продукты ее переработки» (1 шт.), «Шерсть» (1 шт.), 

коллекция образцов бумаги и картона (1 шт.), «Хлопок и продукты его переработки» (1 

шт.). Стол для черчения и рисования. 

2.2.2. Рабочие программы коррекционных курсов 

 



2.2.2.1. Рабочая программа коррекционного-развивающего курса «Логопедические 

занятия» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия» (далее 

Коррекционный курс) составлена на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы (интеллектуальными нарушениями). обучающихся с 

умственной отсталостью Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей 

области «коррекционные занятия и ритмика» и являются обязательной частью учебного 

плана.  

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 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).  

Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

Учебный курс «Логопедические занятия» входит в коррекционно-развивающую 

область, на его проведение в 1-9 классах отведено 3 часа в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

Личностные результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» 

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

 развитие желания вступать в устную коммуникацию для межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности;  

 умение выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

русского языка;  

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  

 наличие мотивации к овладению устной речью. 

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» 

4 класс  

Минимальный уровень:  

 четко произносить автоматизированные звуки русского языка в речевом потоке.  

 производить звуко-слоговой анализ и синтез слова;  

 дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, 

правильно обозначать их на письме;  

 определять место ударения в слове;  



 с помощью педагога составлять и распространять предложения, устанавливать 

связи между словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце 

предложения;  

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  

писать под диктовку предложения;  

 связно высказываться по затрагиваемым в беседе вопросам;  

 с помощью педагога составлять небольшие рассказы на предложенную тему. 

Достаточный уровень:  

 

 систематизировать обобщенные представления о звуковой стороне речи.  

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику, активно использовать 

программную терминологию 

 владеть способами словообразования и словоизменения;  

 интонационно правильно произносить предложения, выделять главные и 

второстепенные члены предложения;  

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия, признаки;  

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении;  

 составлять небольшие рассказы на предложенную тему;  

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями;  

писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов);  

 определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст;  

 делить текст на части, устанавливать связь между частями текста, выделять 

ключевые слова;  

 составлять план текста;  

 пересказывать текст по плану.  

9 класс  

Минимальный уровень:  

 

 производить звуко-буквенный анализ и синтез слов;  

 дифференцировать звонкие и глухие согласные на слух и на письме;  

 различать гласные и согласные в слове на слух;  

 образовывать новые слова разными способами;  

 правильно изменять существительные, прилагательные в роде, числе и падеже, 

глаголы в роде и числе;  

 употреблять личные местоимения в нужной форме;  

 грамматически правильно связывать слова в предложении;  

 грамматически и интонационно правильно оформлять предложения в письменной 

и устной речи;  

 интонационно оформлять высказывание;  

 читать правильно, осознанно, целыми словами;  

 писать под диктовку простой текст;   

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику.  

Достаточный уровень:  

 

 быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль;  

 подбирать синонимы, антонимы, многозначные слова, учитывать их лексическую 

сочетаемость;  

 знать способы проверки написания согласных и безударных гласных в корне слова;  

 пользоваться различными способами словообразования и словоизменения;  



 осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение;  

 различать и уметь употреблять различные части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимения);  

 пользоваться различными частями речи при составлении предложения;  

 анализировать речь (на уровне текста, предложения);  

 конструировать предложения разных видов и использовать в речи предложения 

сложных синтаксических конструкций;  

 работать с планом текста, озаглавливать текст, выделять его тему и главную мысль; 

 писать изложения и сочинения;  

 читать правильно, осознанно, выразительно целыми словами, используя 

логические ударения, читать «про себя»;  

 владеть различными видами пересказа; 

  писать под диктовку тексты (60-65 слов);  

 активизировать усвоенную лексику через речевую практику. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

1 класс 

 На логопедических занятиях создаются условия для предупреждения или 

минимизации проявления трудностей формирования первоначальных навыков письма и 

чтения у обучающихся 1 классов с системным недоразвитием речи. Обучение основано на 

принципе системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного 

комплексного подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования 

умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов: практические: упражнения, игры, моделирование, инсценировки; наглядные: 

наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  словесные – беседа, 

рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. Репродуктивные методы 

эффективны в развитии имитационной способности обучающихся, формирования навыков 

четкого произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте 

интересных для ребенка видов деятельности. Продуктивные методы используются при 

построении высказываний, различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих 

заданий.  

Количество часов, указанных в программе примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения программного материала 196 

обучающимися. В структуру занятия могут входить: упражнения для развития 

артикуляционной моторики; упражнения для развития общей координации движений и 

мелкой моторики пальцев рук; дыхательная гимнастика; коррекция произношения, 

автоматизация и дифференциация звуков; формирование фонематических процессов; 

работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; работа над предложением, текстом; 

обогащение и активизация словарного запаса.  

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль 

звукопроизношения (гласных, согласных).  

2 класс  

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения 

обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного 

материала.  

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-



грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и 

адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование 

умений и навыков устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – 

предпосылок к развитию умений и навыков составления развѐрнутых письменных текстов.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе 

системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, 

жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов: практические упражнения, игры, моделирование, инсценировки; наглядные 

наблюдения, работа с картинками, аудио и видеоматериалами; словесные беседа, рассказ, 

пояснение, объяснение, педагогическая оценка. Репродуктивные методы эффективны в 

развитии имитационной способности обучающихся, формирования навыков четкого 

произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 

ребенка видов деятельности. Продуктивные методы используются при построении 

высказываний, различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения программного материала 

обучающимися. В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса.  

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль 

звукопроизношения (гласных, согласных).  

3 класс  

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения 

обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного 

материала.  

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-

грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и 

адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование 

умений и навыков устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – 

предпосылок к развитию умений и навыков составления развернутых письменных текстов.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе 



системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, 

жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых 

образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности.  

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных 

видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий. 

 Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения программного материала 

обучающимися. В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса.  

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль 

звукопроизношения (гласных, согласных).  

4 класс  

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения 

обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного 

материала.  

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-

грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и 

адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование 

умений и навыков устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – 

предпосылок к развитию умений и навыков составления развѐрнутых письменных текстов.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе 

системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, 

жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  



 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов: Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых 

образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности. 

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов 

рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий. Количество часов, указанных в 

программе, примерное и может варьироваться в зависимости от речевого дефекта и темпа 

усвоения программного материала обучающимися. В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса.  

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, самоконтроль 

звукопроизношения (гласных, согласных).  

5 класс  

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения 

обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного 

материала.  

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-

грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и 

адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование 

умений и навыков устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – 

предпосылок к развитию умений и навыков составления развернутых письменных текстов.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе 

системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, 

жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых 

образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности. 

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов 

рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  



Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения программного материала 

обучающимися. В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

  работа над предложением, текстом;  обогащение и активизация словарного запаса. 

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных).  

6 класс  

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения 

обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного 

материала.  

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-

грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и 

адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование 

умений и навыков устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – 

предпосылок к развитию умений и навыков составления развернутых письменных текстов.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы.  

 Обучение основано на принципе системно - деятельностного подхода с учетом 

междисциплинарного комплексного подхода, жизненными компетенциями, поэтапного 

формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:  

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов: Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых 

образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности. 

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов 

рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения программного материала 

обучающимися. В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук;  



 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса.  

Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является самоконтроль звукопроизношения.  

7-9 класс  

Обучение на логопедических занятиях тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит обучающихся к усвоению речевых норм, учит 

использованию их в различных ситуациях. Рабочая программа с одной стороны, 

представляет собой платформу для успешного усвоения и правильного применения 

обучающимися грамматических правил, а с другой стороны - закрепление учебного 

материала.  

Программа предусматривает работу над восполнением пробелов в развитии 

психологических предпосылок к полноценному овладению чтением и письмом, 

нормализацию звуковой стороны речи и дальнейшее совершенствование лексико-

грамматических средств языка (уточнение и расширение словаря, свободное, активное и 

адекватное использование его в целях устного общения, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи), на отработку навыков чтения и письма, формирование 

умений и навыков устного связного высказывания и в дальнейшем, на их основе, – 

предпосылок к развитию умений и навыков составления развѐрнутых письменных текстов.  

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, усложняется речевой материал, 

формы звукового анализа и синтеза, лексические темы. Обучение основано на принципе 

системно - деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного подхода, 

жизненными компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов: 

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;  

 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и видеоматериалами;  

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 

Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии речевых 

образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов деятельности. 

Продуктивные методы используются при построении высказываний, различных видов 

рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения программного материала 

обучающимися. В структуру занятия могут входить:  

 упражнения для развития артикуляционной моторики;  

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук;  

 дыхательная гимнастика;  

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;  

 формирование фонематических процессов;  работа со словами, звуко-слоговой 

анализ слов;  

 работа над предложением, текстом;  

 обогащение и активизация словарного запаса.  



Специфическим и очень важным структурным компонентом логопедических 

занятий является самоконтроль звукопроизношения. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 8 1 

2 Пропедевтический (добукварный) период 5  

3 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам. Буквенный период. Первый этап (а, 

у, о, м, с, х) 

9  

4 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам. Буквенный период. Второй этап (ш, 

л, и, ы ,в, н) 

  

5 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам. Буквенный период. Третий этап (к, 

п, т, р, з, ж, б, г, д, й, ь) 

19  

6 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по 

лексическим темам. Буквенный период. Четвертый этап 

(е, ѐ, я, ю, ч, щ, ф, э, ъ) 

15  

ИТОГО: 68 1 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 9 2 

2 Звуки и буквы 5  

3 Звуко-буквенный анализ 5  

4 Ударение 3  

5 Слоговой состав слова 4  

6 Согласные звуки 6  

7 Работа над словом 9  

8 Работа над предложением 21  

9 Предлоги 8  

ИТОГО: 68 2 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 9 2 

2 Предложение. Развитие анализа структуры предложения 14  

3 
Грамматическое оформление предложения и его 

распространение 
7  

4 Слоговой состав слова 5  

5 Ударение 3  

6 Звуки и буквы 1  

7 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 8  

8 Дифференциация согласных звуков и букв 24  

ИТОГО: 68 2 

 

4 класс 



№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 9 2 

2 Гласные и согласные 1  

3 Предложение 4  

4 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 15  

5 Мягкий знак на конце в середине слова 3  

6 Сочетание гласных с шипящими 2  

7 Дифференциация согласных по звонкости-глухости 20  

8 Слово 4  

9 Ударение. Безударные гласные 5  

10 Предлоги. Дифференциация предлогов 8  

ИТОГО: 68 2 

 

5 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 9 2 

2 Гласные и согласные 1  

3 Согласные звуки и буквы 12  

4 Предложение. Текст 16  

5 Состав слова. Словообразование 16  

6 Слово 13  

7 Связная устная речь 4  

ИТОГО: 68 2 

6 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 9 2 

2 Звуки и буквы 1  

3 Согласные звуки и буквы 4  

4 Предложение. Текст 3  

5 Состав слова 11  

6 Приставка и предлог 3  

7 Слово 20  

8 Связная устная речь 18  

9 Работа над выразительностью чтения 2  

ИТОГО: 68 2 

 

7-9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Обследование устной и письменной речи 6 2 

2 Звуки и буквы 2  

3 Предложение. Текст 8  

4 Состав слова 6  

5 Слово 28  

6 Связная устная речь 5  

7 Связная письменная речь 11  

8 Работа над выразительностью чтения   

ИТОГО: 68 2 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Программа построена на основе учебника для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

авторы: Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 6 класс. – М.: «Просвещение», 

2022 г. - АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера, акустическая 

система, проектор, экран настенный. - дидактический материал по обследованию речи 

детей; - программное обеспечение. 

2.2.2.2. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Ритмика» 

Пояснительная записка 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. На занятиях ритмикой осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая 

достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Основные направления работы по ритмике:  

 упражнения на ориентировку в пространстве;  

 ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

 упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

 игры под музыку;  

 танцевальные упражнения. 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

Ритмика, являясь синтетическим, интегративным видом деятельности, позволяет 

решать целый спектр разнообразных образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач, лежащих во многих плоскостях, - от задач укрепления здоровья 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

развития их психомоторики, до задач формирования и развития у них творческих 

способностей, коммуникативных умений и навыков. 

Важной задачей, имеющей коррекционное значение, является развитие 

музыкально-ритмических движений, в ходе формирования которых интенсивно 

происходит эмоционально-эстетическое развитие детей, а также коррекция недостатков 

двигательной сферы. В процессе движений под музыку происходит их пространственно-

временная организация, они приобретают плавность, становятся более точными и т. д. При 

этом повышается их общая выразительность. Занятия ритмикой способствуют коррекции 

осанки, развитию координации движений, дают возможность переключаться с одного вида 

движения на другой, а также занятия оказывают влияние на личностный облик детей: у них 

формируется чувство партнерства, складываются особые отношения со сверстниками. 

На занятиях по ритмике используются такие средства, как упражнения, игры со 

словом, элементы гимнастики под музыку, образные этюды. Основным принципом 

построения ритмики является тесная связь движений и музыки, где организующим 

началом  выступают музыка, ритм. Развитие движений в сочетании с музыкой и словом 

представляет целостный коррекционно-воспитательный процесс. 

Коррекция нарушенных функций и дальнейшее развитие сохранных требуют от 

обучающегося собранности, внимания, конкретности представлений, развития памяти – 

эмоциональной, зрительной, образной (при восприятии образца движений), словесно-

логической (при осмыслении задач и запоминании последовательности выполнения 

движений под музыку), двигательно-моторной (двигательно-мышечные ощущения), 

произвольной (связанной с самостоятельным выполнением упражнений). Специфические 

средства воздействия являются основой формирования универсальных учебных действий: 



обучающиеся учатся слушать музыку, выполнять разнообразные движения, петь, 

танцевать. 

Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

 Учебный курс «Ритмика» входит в коррекционно-развивающую область, на его 

проведение в 1-9 классах отведён 1 час в неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

Личностные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

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; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; умение гордиться школьными 

успехами  и  достижениями  как  собственными,  так  и  своих  товарищей; адекватно 

эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи  и  т.д.,; 

соблюдение правил безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

В процессе освоения курса ритмики у учащихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к двигательной деятельности. Активное освоение 

данной деятельности позволяет совершенствовать физические качества, осваивать 

физические и двигательные действия, успешно развивать психические процессы и 

нравственные качества, формировать сознание и мышление, творческий подход и 

элементарную самостоятельность. 

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

Минимальный уровень: 

 представления о ритмике как средстве укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 выполнение несложных упражнений под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках ритмики и осознанное их 

применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; 

 знание основных строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 участие в подвижных играх под руководством учителя и взаимодействие со 

сверстниками во время подвижных игр; 

 понимать простейшие музыкальные понятия (быстрый, медленный темп, громкая, 

тихая музыка); 

 определять музыкальные жанры: танец, марш, песня. 

 предавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 

 выполнение ритмических комбинаций движений на уровне возможностей 

обучающихся; 

 начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 

Достаточный уровень: 

 выполнение ритмических комбинаций на максимально высоком уровне; 



 развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления 

о выразительных средствах музыки); 

 развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение; 

согласовывать музыку и движение; 

 самостоятельное выполнение комплексов упражнений; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища; 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

 ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих упражнений, 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

 соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах; 

 самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь музыкой; 

 ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 

малоконтрастными построениями; передавать в игровых и плясовых движениях 

различные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, 

игривость и т. д.; 

 передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; повторять любой ритм, 

заданный учителем; задавать самим ритм одноклассникам и проверять 

правильность его исполнения. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

 1. Упражнения на ориентирование в пространстве Правильное исходное 

положение. Перестроение из шеренги в круг, цепочка. Наклоны, выпрямление и повороты 

головы, круговые движения плечами. Движения рук в разных направлениях без предметов 

и с предметами. Направления движений вперед, назад, направо, налево. Направления 

движений движений с предметами во время ходьбы.  

2. Ритмико-гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения в круг, 

из круга. Выполнение простых Наклоны и повороты туловища. Приседания с опорой и без 

опоры. Приседания с предметами. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений Перекрестное поднимание и опускание рук. Одновременные 

движения правой и левой руки. Одновременные движения рук и ног. Смена позиций рук. 

Свободное круговое движение рук. «Маятник». Упражнения на расслабление мышц 

Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, 

с одной ноги на другую (маятник).  

3. Координация движений, регулируемых музыкой Движения кистей рук в разных 

направлениях. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Отстукивание простых 

ритмических рисунков на барабане.   

4. Игры под музыку Ритмичные движения в соответствии с характером музыки. 

Изменение танцевальных движений в соответствии с изменениями в музыке. 

Имитационные упражнения. Движения транспорта, людей. Музыкальные игры с 

предметами.  

5. Танцевальные упражнения Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 

спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах, 

прямой галоп. Элементы русской пляски. Движения парами. Танец «Пляска с притопами».  

2 класс  

1. Упражнения на ориентирование в пространстве Ходьба вдоль с поворотами. 

Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Перестроение из колонны парами в 



колонну по одному. Построение круга из шеренги. Выполнение во время ходьбы и бега 

заданий с предметами.  

2. Ритмико-гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы. Наклоны туловища. Наклоны и 

повороты туловища в сочетании с движениями рук. Повороты туловища с передачей 

предмета. Движения рук и ног. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений Перекрестные движения. Сопряженные движения рук и ног. 

Одновременные движения рук и ног. Ускорение и замедление движений. Смена движений. 

Упражнения на расслабление мышц Встряхивание и раскачивание рук. Раскачивание рук 

поочередно и вместе. Выбрасывание ног.  

3. Координация движений, регулируемых музыкой Круговые движения. 

Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение несложных ритмических 

рисунков на бубне. Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане.  

4. Игры под музыку Выполнение движений в соответствии с разнообразным 

характером музыки. Различение изменений в музыке. Передача в движениях игровых 

образов. Игры с пением и речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен.  

5. Танцевальные упражнения Тихая ходьба, пружинящий шаг. Поскоки с ноги на 

ногу, легкие поскоки, хлопки, полька. Переменные притопы. Элементы русской пляски. 

Движения местных народных танцев.  

3 класс  

1. Упражнения на ориентирование в пространстве Ходьба разным шагом. 

Чередование видов ходьбы. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в 

два, три круга. Перестроение из одного круга в концентрические круги. Выполнение 

движений с предметами.  

2. Ритмико-гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения 

Наклоны, повороты и в разных круговые движения головы. Движения рук направлениях. 

Поднимание на носках и приседание. Упражнения на выработку осанки. Упражнения на 

координацию движений Одновременные движения и рук. Упражнения с рук и ног. 

Круговые движения ног предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание 

несложных ритмических рисунков. Упражнения на расслабление мышц Напряжение и 

расслабление мышцы рук, пальцев, плеча. Перенесение тяжести тела.  

3. Координация движений, регулируемых музыкой Упражнение с барабанными 

палочками. Исполнение гаммы на музыкальных инструментах. Исполнение различных 

ритмов на барабане и бубне.  

 4. Игры под музыку Передача в движениях частей музыкального произведения. 

Передача в движении динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа 

движений. Широкий, высокий бег; элементы движений и танца. Передаче игровых образов. 

Смена ролей в импровизации. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с 

пением и речевым сопровождением.  

5. Танцевальные упражнения Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг 

польки. Сильные поскоки, боковой галоп. Движения парами: боковой галоп, поскоки. 

Элементы русской пляски. Основные движения народных танцев.  

4 класс  

1. Упражнения на ориентирование в пространстве Перестроение в колонну по 

четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из колонн в круги. Перестроение 

из кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные дистанции во всех видах 

построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке и против.  

2. Ритмико-гимнастические упражнения Общеразвивающие упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 

движения и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на выработку 

осанки. Упражнения на координацию движений Разнообразные сочетания движений 

Упражнения под рук, ног, головы. музыку.  



3. Самостоятельное составление ритмических рисунков. Сочетание хлопков и 

притопов с предметами. Упражнения на расслабление мышц Прыжки на двух ногах с 

одновременным расслаблением. Расслабление и опускание головы, корпуса с позиции стоя, 

сидя  

4. Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском 

пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма знакомой песни 

Упражнения на аккордеоне, духовой гармонике. Игры под музыку Передача в движении 

ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со сменой частей. Начало 

движения. Разучивание игр, элементов танцевальных движений. Составление несложных 

танцевальных композиций. Игры с пением, речевым сопровождением.  

5. Танцевальные упражнения Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. 

Круговой галоп. Шаг кадрили. Пружинящий бег Поскоки с продвижением. Элементы 

народных танцев. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Название раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5-9 

класс 

1 
Упражнения на ориентирование в 

пространстве 
7 4 6 6 6 

2 
Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие упражнения 
4 12 10 8 8 

3 

Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений 

5 4 4 6 6 

4 

Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц 

2 4 4 4 4 

5 
Упражнения детскими с 

музыкальными инструментами 
3 2 2 2 2 

6 Игры под музыку 5 3 3 3 3 

7 Танцевальные упражнения 7 5 5 5 5 

ИТОГО: 34 34 34 34 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальная школа: математика, физическая культура, ритмика, трудовое обучение. 

Издательство «Дрофа», 2009.  

2. Т. А. Замятина, Л. В. Стрепетова. Музыкальная ритмика: учебно-методическое 

пособие. Издательство «Глобус», 2009.  

3. Е. В. Васина, Е. Л. Савченко, сборник программ художественно-эстетического 

образования: история хореографического искусства, современный танец, ред. Дизендорф 

Н. Д. – Челябинск: ООО «Издательство Рекпол», 2008.  

4. Видеодиски «Уроки ритмики». Автор: учитель ритмики Семенкова Л. Ю. 

 5. актовый зал;  

6. магнитофон;  

7. компьютер, оснащенный звуковыми колонками;  

8. фонотека;  

9. коврики для выполнения упражнений. 

2.2.2.3. Рабочая программа коррекционно - развивающего курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» 

Пояснительная записка 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 



в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений обучающихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной сферы 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности); диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); диагностика и развитие коммуникативной сферы и 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). 

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» имеет 

концентрическую структуру. В каждом последующем классе задания усложняются, 

увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения работы. 

Особенности коррекционной работы в 1 классе: увеличенный объем помощи в 

преодолении нарушений мелкой и крупной моторики, перцептивной деятельности и 

нарушений ВПФ.  Эта работа включает развитие общей и мелкой моторики для овладения 

необходимыми  графическими навыками, коррекцию и развитие гнозиса, праксиса, 

мнезиса; уточнение и обогащение представлений о пространственных признаках 

окружающих объектах, а так же формирование общеучебных навыков: планирование 

деятельности, выполнение действий по образцу, следование инструкции.   

Особенности коррекционной работы в 2 классе: дальнейшее развитие и 

коррекция моторного и сенсорного компонентов двигательного     анализатора, развитие и 

совершенствование оптического и фонетического восприятия, анализа и синтеза. 

Уточнение и развитие представлений о схеме тела и направлениях пространства в 

двухмерном пространстве. Формирование внутреннего плана действий.   

Особенности коррекционной работы в 3 классе: коррекция, развитие и 

совершенствование зрительного восприятия и зрительного анализа, координация в системе 

«глаз – рука».  Формирование  представлений о пространственных отношениях объектов и 

их взаимном расположении в двух – и трехмерном пространстве. 

Особенности коррекционной работы в 4 классе: дальнейшая коррекция, развитие 

и закрепление полноценных пространственных (в трехмерном пространстве) и временных 

представлений, акустических и оптических сенсорных эталонов.  Развитие и 

совершенствование сложнокоординированных движений.  Развитие умения планировать, 

контролировать свои учебные действия и критически оценивать их результаты. 

Описание места коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

Учебный курс «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» входит в 

коррекционно-развивающую область, на его проведение в 1-9 классах отведён 2 часа в 

неделю. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов»  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 



 В предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Предметные результаты освоения коррекционно-развивающего курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов»  

Минимальный уровень: 

Сформированность следующих умений. 

 усвоение процесса письма с соблюдением соразмерности и разборчивого 

начертания знаков, 

 распознавать и называть части тела и лица; 

 усвоить основные координаты: верх – низ, впереди – позади, слева – справа – и 

соответствующие ориентировки относительно себя; 

 усвоить порядок следования дней недели, частей суток, времён года, месяцев года; 

 понимать отношения: вчера – сегодня – завтра – послезавтра – позавчера; рано – 

поздно; старше – моложе; медленно – быстро. 

Достаточный уровень: 

Сформированность следующих умений. 

 группировать предметы по самостоятельно выделенным двум признакам; 

 смешивать цвета; 

 находить нереальные элемент «нелепых» картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 пользоваться календарем; 

 определять возраст людей. 

 определять время по часам. 

 знать соотношения мер времени: сутки – неделя – месяц – год; секунда – минута- 

час. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

1 класс 

 Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (14 

часов) Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа). Определение на величины. 

Работа ощупь плоскостных фигур и предметов, с пластилином (раскатывание). Игры с 

крупной мозаикой.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа). их Формирование 

ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. 

Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных 

частей тела. Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах).  

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 

часов). Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим 



конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных цветов 

(красный, жѐлтый, зелѐный, синий, чѐрный, белый). Конструирование фигур и предметов 

из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2-3 детали).  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (5 часов). 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение «лишней» игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения.  

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (4 часа). Контрастные температурные ощущения 

(холодный – горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, солѐный). 

Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса (тяжѐлый – лѐгкий).  

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов). Различение 

звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. 

Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звукам.  

Раздел 8. Восприятие пространства (7 часов). Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. 

Определения расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и 

др.). Движения в заданном направлении в пространстве (вперѐд, назад…). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторана).  

Раздел 9. Восприятие времени (5 часов). Сутки. Части суток. Работа с 

графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. 

Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели.  

2 класс  

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков (14 часов). Обучение 

целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-трех звеньев. 

Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 219 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часа) Определение на ощупь 

объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые). 

Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. Работа с пластилином 

и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. Температурные 

ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Восприятие чувства тяжести от 

разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. 

Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий).  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) Формирование 

ощущений от статических и динамических движений различных частей тела (верхние и 

нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры типа «Зеркало»: 

копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз (повадки животных, 

природные явления).  

Раздел 4. Восприятие предметов (14часов). формы, величины, цвета; 

конструирование Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение 

двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 



обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и 

величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из трех-четырех предметов 

по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным 

цветам. Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из 

геометрических фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). Различение основных 

частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале (три-четыре детали с разрезами по диагонали).  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия (5 часа). Формирование 

произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. Определение 

изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у 

двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных изображений предметов (3—4 

изображения). Запоминание 3—4 предметов, игрушек и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часа). Температурные ощущения от теплых, 

горячих, холодных предметов. Измерение температуры воздуха с помощью градусника. 

Вкусовые качества (сладкое — горькое, сырое — вареное), обозначение словом вкусовых 

ощущений. Контрастные ароматы (резкий — мягкий, свежий — испорченный). Восприятие 

чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу (тяжелый — средний — легкий).  

Раздел 7. Развитие слухового восприятия (5 часов). Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). 

Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых людей.  

Раздел 8. Восприятие пространства (7 часа). Ориентировка в помещении; понятия: 

близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном поле листа. 

Словесное обозначение пространственных отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты.  

Раздел 9. Восприятие времени (7 часов). 220 Порядок месяцев в году. Времена 

года. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, 

месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с 

точностью до 1 часа).  

3 класс.  

Раздел 1. Развитие моторики, графомоторных навыков (12 часов) Развитие 

точности (броски в цель, "Кольцеброс", дартс, "Тир"). Развитие и согласованность 

движений на разные группы мышц. Пальчиковая гимнастика. Совершенствование точности 

мелких движений Графические диктанты. Вырезание. Аппликация.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) Определение на ощупь 

фигур и предметов с разными свойствами. Работа с пластилином, тестом (лепка по 

заданным темам). Игры с мозаикой.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часов) Формирование 

ощущений. Вербализация ощущений. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, инсценировка). 

 Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (14 

часов) Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. Составление 

сериационных рядов. Сравнение, группировка, различие предметов. Составление целого из 

частей. Цветовой спектр. Дидактические игры. Составление предмета из частей 

(пазлы,"Лего").  



Раздел 5. Развитие зрительного восприятия (6 часов) Совершенствование навыков 

зрительно-двигательной координации рук и глаз. Тренировка зрительной памяти. 

Дидактические игры. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений (6 часов) Развитие осязания. Определение 

контрастных температур предметов. Различение пищевых вкусов. Словесное определение 

свойств веществ.  

Раздел 7. Развитие слухового восприятия (6 часов) Определение направления 

звука в пространстве. Различие мелодий и звуков по высоте тона, темпу. Прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

 Раздел 8. Восприятие пространства (7 часов) Ориентировкав помещении. 

Вербализация. праксиса Пространственная правая (левая) ориентировка на листе сторона). 

Дидактические игры.  

Раздел 9. Восприятие времени (7 часов) Развитие бумаги пространственного 

(центр, верх (низ), Определение времени по часам, минутам. Дидактические игры. Меры 

времени. Объемность времени. Личностными результатами изучения курса «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» является формирование следующих умений и 

навыков (при направляющей помощи): Различать речевые и неречевые звуки. 

Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. — Выделять части 

суток и определять порядок дней недели. Содержание коррекционного курса  

4 класс.  

Развитие моторики, графомоторных навыков (10 часов) Развитие 

согласованности движений на разные группы мышц. Пальчиковая гимнастика. 

совершенствование точности мелких движений рук. Графические диктанты. Вырезание 

мелких деталей. Аппликация. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов) Тонкая 

дифференцировка предметов на ощупь. Определение на ощупь фигур и предметов с 

разными свойствами. Работа с пластилином, тестом (лепка по заданным темам). Игры с 

мелкой мозаикой. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа) Выполнение 

упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей своего 

тела. Упражнения на снятия мышечных зажимов. Выразительность движений (имитация 

повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах).Дидактические игры. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12 часов) 

Формирование сенсорных эталонов объемных геометрических фигур на эмпирическом 

уровне в процессе выполнения упражнений. Группировка геометрических фигур. 

Сравнение, группировка, различие предметов. Составление целого из частей. Развитие 

зрительного восприятия (7 часов) Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 3-4 деталей, по инструкции педагога). Развитие 

зрительной памяти. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Восприятие 

особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений) (10 часов) Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных 

ощущений. Запах приятный и неприятный. Словесное обозначение признаку веса (тяжелый 

— легкий). Развитие слухового восприятия (6 часов) Дифференциация звуков окружающей 

среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Характеристика 

речевых и неречевых звуков. Различие мелодий. Прослушивание музыкальных 

произведений. Восприятие пространства (6 часов) Ориентировка в помещении. 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) 

сторона). Дидактические игры. Восприятие времени (8 часов) Месяцы. Времена года. Часы. 

Меры времени. Содержание коррекционного курса  

5 класс  

Введение (2 часа) Развитие общей и мелкой моторики; графомоторных навыков 

(19 часов) Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 



кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трѐхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застѐгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике «объѐмной» и «рваной» аппликации. 

Тактильно – двигательное восприятие (8 часов) Определение различных свойств и качеств 

предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на 

ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Работа с глиной и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. Кинестетическое и 

кинетическое развитие (5 часов) Формирование ощущений от статических и динамических 

поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы). Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – 

имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру), инсценирование. Восприятие формы, 

величины, цвета; конструирование предметов (12 часов) Соотнесение геометрических 

фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-

4 предметов. Сравнение 2-х объѐмных геометрических фигур – круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение 

словом величины разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 

сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. 

Цвета тѐплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. Развитие зрительного 

восприятия и зрительной памяти (9 часов) Совершенствование зрительно-двигательной 

координации руки и глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка 

зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление 

картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2 картинки). Сравнение трѐх предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (5 часов) Определение 

направления звука в пространстве (справа, слева, спереди, сзади). Выполнение действий по 

звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

произведений. Развитие чувства ритма. Восприятие пространства (10 часов)Ориентировка 

в помещении по инструкции педагога, вербальное обозначение пространственных 

отношений с использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. 

Моделирование пространственного расположения мебели в комнате по инструкции 

педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на 

глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, 

расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. Содержание 

коррекционного курса  

6 класс  

Введение (2 часа) Развитие общей и мелкой моторики; графомоторных навыков 

(15 часов) Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трѐхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застѐгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике «объѐмной» и «рваной» аппликации. 

Тактильно – двигательное восприятие (8 часов) Определение различных свойств и качеств 



предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на 

ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Работа с глиной и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. Кинестетическое и 

кинетическое развитие (4 часа) Формирование ощущений от статических и динамических 

поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы). Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – 

имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру), инсценирование. Восприятие формы, 

величины, цвета; конструирование предметов (10 часов) Соотнесение геометрических 

фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-

4 предметов. Сравнение 2-х объѐмных геометрических фигур – круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение 

словом величины разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 

сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. 

Цвета тѐплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. Развитие зрительного 

восприятия и зрительной памяти (11 часов) Совершенствование зрительно-двигательной 

координации руки и глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка 

зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление 

картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2 картинки). Сравнение трѐх предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (10 часов) Определение 

направления звука в пространстве (справа, слева, спереди, сзади). Выполнение действий по 

звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

произведений. Развитие чувства ритма. Восприятие пространства (10 часов) Ориентировка 

в помещении по инструкции педагога, вербальное обозначение пространственных 

отношений с использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. 

Моделирование пространственного расположения мебели в комнате по инструкции 

педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на 

глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, 

расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. Содержание 

коррекционного курса  

7 класс  

Введение (2 часа) Развитие общей и мелкой моторики; графомоторных навыков 

(12 часов) Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трѐхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, 

развязывание, застѐгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. 

Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений. Работа в технике «объѐмной» и «рваной» аппликации. 

Тактильно – двигательное восприятие (8 часов) Определение различных свойств и качеств 

предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, мелкие – крупные). Восприятие поверхности на 

ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Работа с глиной и пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной мозаикой. Кинестетическое и 

кинетическое развитие (8 часов) Формирование ощущений от статических и динамических 

поз различных мелких частей лица и тела (глаза, рот, пальцы). Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – 

имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру), инсценирование. Восприятие формы, 

величины, цвета; конструирование предметов (12 часов) Соотнесение геометрических 



фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и обозначение словом формы 3-

4 предметов. Сравнение 2-х объѐмных геометрических фигур – круга и овала. 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. Сравнение и обозначение 

словом величины разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по величине. Составление 

сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. 

Цвета тѐплые и холодные. Узнавание предмета по его отдельным частям. Составление 

предмета или целостной конструкции из более мелких деталей. Развитие зрительного 

восприятия и зрительной памяти (10 часов) Совершенствование зрительно-двигательной 

координации руки и глаза. Рисование бордюров по наглядному образцу. Тренировка 

зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи такой же узор». Составление 

картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале (2 картинки). Сравнение трѐх предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов). Определение 

направления звука в пространстве (справа, слева, спереди, сзади). Выполнение действий по 

звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

произведений. Развитие чувства ритма. Восприятие пространства (12 часов) Ориентировка 

в помещении по инструкции педагога, вербальное обозначение пространственных 

отношений с использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. 

Моделирование пространственного расположения мебели в комнате по инструкции 

педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на 

глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, 

расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. Содержание 

коррекционного курса  

8 класс  

Введение (2 часа) Развитие коммуникативных навыков (10 часов) Формирование 

умения бесконфликтного и эффективного общения. Формирование осознания своей 

индивидуальности и стремление к более глубокому самопознанию. Формирование умения 

соблюдать правила и выражать свои негативные эмоции в социально приемлемых 

способах. Способность к эмпатии и рефлексии. Осознание ценности и уникальности 

личности каждого подростка Развитие навыков самопознания и принятия самого себя. 

Стимуляция поведенческих изменений, обучение индивидуализированным приемам 

межличностного общения. Тактильно – двигательное восприятие (15 часов) Определение 

различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, мелкие – крупные). 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Работа с 

глиной и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (18 часов) 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. Сравнение и 

обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение 2-х объѐмных геометрических фигур 

– круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора. 

Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум параметрам 

(длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей предмета по 

величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному признаку 

величины. Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких 

деталей. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (12 часов) 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2 картинки). Сравнение трѐх 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для 



профилактики и коррекции зрения. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 

часов) Определение направления звука в пространстве (справа, слева, спереди, сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. Восприятие 

пространства (7 часов) Ориентировка в помещении по инструкции педагога, вербальное 

обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения мебели в 

комнате по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе 

бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Содержание коррекционного курса  

9 класс  

Введение (2 часа) Развитие коммуникативных навыков (10 часов) Формирование 

умения бесконфликтного и эффективного общения. Формирование осознания своей 

индивидуальности и стремление к более глубокому самопознанию. Формирование умения 

соблюдать правила и выражать свои негативные эмоции в социально приемлемых 

способах. Способность к эмпатии и рефлексии. Осознание ценности и уникальности 

личности каждого подростка Развитие навыков самопознания и принятия самого себя. 

поведенческих изменений, Стимуляция индивидуализированным приемам 

межличностного общения. Тактильно – двигательное восприятие (15 часов) Определение 

различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жѐсткие, мелкие – крупные). 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Работа с 

глиной и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. обучение Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (16 

часов) Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение 2-х объѐмных 

геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тѐплые и холодные. Узнавание предмета по 

его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких 

деталей. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (10 часов) 

Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование 

бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры 

типа «Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2 картинки). Сравнение трѐх 

предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 

часов) Определение направления звука в пространстве (справа, слева, спереди, сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. Восприятие 

пространства (11 часов) Ориентировка в помещении по инструкции педагога, вербальное 

обозначение пространственных отношений с использованием предлогов. Развитие 

пространственного праксиса. Моделирование пространственного расположения мебели в 

комнате по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе 

бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 



1 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
18 

2 
Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
14 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4 Тактильно-двигательное восприятие. 4 

5 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

6 Восприятие пространства. 7 

7 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 5 

8 Восприятие времени. 5 

9 Восприятие особых свойств предметов. 4 

ИТОГО: 66 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Развитие моторики, графомоторных навыков. 14 

2 Тактильно-двигательное восприятие. 4 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
14 

5 Развитие зрительного восприятия. 5 

6 

Восприятие особых свойств предметов (развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 

ощущений). 

6 

7 Развитие слухового восприятия. 5 

8 Восприятие пространства. 7 

9 Восприятие времени. 9 

ИТОГО: 68 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 
Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
12 

2 Тактильно-двигательное восприятие. 5 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
14 

5 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 11 

6 Восприятие особых свойств предметов. 6 

7 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 6 

8 Восприятие пространства. 6 

9 Восприятие времени. 6 

ИТОГО: 68 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 
Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
12 



2 Тактильно-двигательное восприятие. 5 

3 Кинестетическое и кинетическое развитие. 4 

4 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
14 

5 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 11 

6 Восприятие особых свойств предметов. 6 

7 Развитие слухового восприятия и слуховой  памяти. 6 

8 Восприятие пространства. 6 

9 Восприятие времени. 6 

ИТОГО: 68 

 

5-9 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 
Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных 

навыков. 
19 

3 Тактильно-двигательное восприятие. 8 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие. 5 

5 
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов 
12 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 9 

7 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 5 

8 Восприятие пространства. 8 

ИТОГО: 68 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 возможность регулирования освещения от незначительного до интенсивного, 

независимые, мобильные источники света; 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

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 (шнуровки, мозаики, мячи, обручи, сенсорная «тропа» 

для ног, массажный коврик, полусфера и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио кассет, звучащие музыкальные инструменты, 

изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды и др.). 

2.2.3 Программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.2.3.1 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наша Родина от края и 

до края» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

В начальной школе исследовательская деятельность проходит этап становления и 

развития. С помощью программы курса внеурочной деятельности «Наша Родина от края и 

до края» можно сделать изучение темы природных зон более эмоционально окрашенным и 

запоминающимся.  



Освоение материала происходит с помощью исследовательских методов: 

наблюдение, сравнение, поиск ошибки, дополнение информации, решение проблемной 

ситуации. Используются разные формы работы, в том числе игровые: дидактические и 

ролевые игры, ведение Дневника путешественника, составление описания растения или 

животного, конференция. Кроме того, формы занятий предполагают сочетание 

коллективной, групповой и индивидуальной работы младших школьников, предоставляя 

им возможность научиться работать совместно, а также проявить и развить 

самостоятельность.  

Основная цель курса – активизация процесса познания младшими школьниками 

окружающего мира, обеспечение условий для разнообразной активной поисковой, 

исследовательской совершенствования их функциональной грамотности. деятельности 

детей.  

Курс внеурочной деятельности «Наша Родина от края и до края» предназначен 

для обучающихся 1–4 классов и направлен на освоение ими элементарных умений 

исследовательской деятельности; осознание культуры исследовательского труда; развитие 

интереса к творческому поиску через знакомство с природой нашей Родины. Активная 

групповая работа формирует умения использовать различные способы поиска информации 

(в печатных и электронных источниках), аргументированно представлять собственную 

позицию, адекватно с учетом правил речевого этикета вести учебный диалог, осуществлять 

самоконтроль за выбором достоверной информации. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

федеральной рабочей программы воспитания и учитывает психолого-педагогические 

особенности младших школьников. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребенка. Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, направленной на формирование у детей младшего школьного 

возраста гражданско-патриотических чувств;  

 в формировании позитивного отношения школьников к базовым ценностям 

общества (Отечество, природа, человек, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлеченность в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 

возможность образования на ее основе детско-взрослых общностей, ключевое 

значение которых для воспитания подчеркивается федеральной рабочей программой 

воспитания. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Наша Родина от 

края и до края» 

 формирование гражданско-патриотических чувств, чувства гордости за свою 

страну, ee природные богатства, разнообразие и красоту;  

 проявление желания изучать природу родной страны, описывать природные зоны, 

создавать тексты-картинки для дневника путешественника.   

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Наша Родина от 

края и до края» 

Находить и показывать основные природные зоны на физической карте и на карте 

природных зон России; объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны, сравнивать различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, описывать и сравнивать 



их; оценивать деятельность людей в разных природных зонах, влияние особенностей зоны 

на деятельность человека и влияние деятельности человека на природу зоны; называть 

возникающие экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры 

заповедников России. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Зона арктических пустынь – край снега и льда Понятие «природная 

зона». Общая характеристика зоны арктических пустынь: погода, температура воздуха в 

летнее и зимнее время. Явления природы: полярная ночь и полярный день, северное 

сияние. Зависимость жизни растительного и животного мира от состояния неживой 

природы. Особенности растительного мира Арктики: приспособление растений к суровым 

условиям жизни, примеры арктических растений. Особенности животного мира Арктики: 

приспособление животных к суровым условиям жизни, примеры животных, обитающих в 

Арктике. Заповедный остров Врангеля.  

Раздел 2. Тундра – самая северная материковая зона Расположение зоны тундры 

на карте Российской Федерации. Особенности неживой природы тундровой зоны: погода, 

температура воздуха, продолжительность зимы и лета. Особенности растительного мира 

тундры, примеры растений, произрастающих в этой зоне. Цветковые растения тундры. 

Особенности животного мира тундры: приспособление животных к условиям жизни, 

основные признаки приспособления. Народы, проживающие в тундре, и их занятия.  

Раздел 3. Тайга Особенности самой большой природной зоны России, 

расположение на карте России. Тайга как край хвойных деревьев. Особенности внешнего 

вида хвойных деревьев (кедр, пихта, ель, сосна). Лиственница – долгожитель. Богатство и 

разнообразие животного мира тайги. Примеры животных таежного края: внешний вид, 

повадки, образ жизни. Использование человеком таежных богатств. Изучение Сибири. 

В.К. Арсеньев. Сихотэ-Алинский заповедник. 

 Раздел 4. Зона смешанных и широколиственных лесов Расположение зоны 

смешанных и широколиственных лесов на карте Российской Федерации. Особенности 

времен года зоны смешанных лесов: погода, температура в разные сезоны. Этажи леса. 

Примеры растений разных 5 этажей леса. Разнообразие и богатство растительного мира 

смешанных лесов. Примеры растений смешанного леса. Разнообразие и богатство 

животного мира смешанных лесов. Главные представители животного мира, обитающие в 

смешанном лесе: внешний вид, образ жизни, повадки. Лес – богатство, значение леса для 

жизни и труда человека.  

Раздел 5. Зона степей Особенности степи, отличающие эту зоны от других 

природных зон: недостаток влаги, высокая температура, особенность почвы. Сезонные 

изменения в степи. Приспособление растений и животных к условиям жизни в степи. 

Примеры растений и животных, обитающих в этой природной зоне.  

Раздел 6. Зона субтропиков Факторы, влияющие на климат и погоду в 

субтропиках (море, горы). Южные моря – особенности, влияние моря на эмоциональное 

состояние человека. Богатство и своеобразие растительного мира юга России. 

Разнообразие и особенности внешнего мира растений субтропиков. Животный мир 

субтропиков. Южный край – здравница России.  

Раздел 7. Заключение. Итоговая конференция  

Резерв: 2 часа. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Арктика – самая северная зона России 2 

2 
Как животные приспособились к условиям Арктики. 

Заповедный остров Врангеля 
3 

3 Природная зона – тундра 3 

4 Жители тундры и их занятия 1 



5 Тайга – самая большая природная зона России 2 

6 Край хвойных деревьев 3 

7 

Животные тайги. Как использует человек таежные 

богатства. В.К. Арсеньев – ученый, исследующий 

Сибирь и Дальний Восток. Сихотэ-Алинский 

заповедник 

3 

8 Природная зона – смешанные леса 5 

9 Природная зона – степь 4 

10 Природная зона – субтропики 4 

11 Итоговая конференция 2 

 Резерв 2 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, 

планшет).  

2.2.3.2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя семья» 1-4 класс 

 

Пояснительная записка 

Задачи курса: 

1. Воспитание любви к месту, где родился и живёшь, уважения к его 

историческому прошлому и настоящему, чувства ответственности за его будущее; 

2. Развитие творческой активности. 

3. Вырабатывать привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами, 

как в обществе, так и дома. 

Содержание программного материала предполагает работу по восстановлению 

фактов из жизни далеких предков, живших до Октябрьской революции (с 1918 г.), изучение 

значения твоего рода в истории страны во время ВОВ, Афганской и Чеченской войн. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Реализация данной программы предполагает:  

 посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к познанию, 

стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и творчество в 

труде, бережное отношение к результатам труда, осознание значимости труда; 

 систему краеведческих знаний,  

 устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой родины и 

России,  

 уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и культуры; 

 любовь и бережное отношение к родной природе; 

 честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, самоуважение и 

соблюдение правил культуры, организованность, пунктуальность и 

требовательность к себе. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя семья» 

 снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и молодежи; 

 сохранение патриотического и культурного наследия; 

 возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя семья» 

В результате изучения курса «Моя семья» школьники должны знать основные 

этапы динамики семейных отношений, типичные для каждого этапа проблемы, с которыми 



сталкивается семья; знать основные психологические характеристики, связанные с 

половыми различиями, характер их влияния на супружескую и семейную жизнь; знать 

механизмы влияния родительских воспитательных установок на развитие ребёнка; владеть 

приёмами саморегуляции и конструктивного решения возникающих в семейной жизни 

проблем. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Моя семья. Мои родители. Бабушки и дедушки. Братья и сестры. Наши имена. 

Семейный досуг. Семейный бюджет. Мне интересна моя семья. Наша семья. Семейные 

традиции. Семейный бюджет.Ведение домашнего хозяйства. Семья крепка ладом. 

Отдыхаем вместе. Семья и здоровье. Семья вместе – и душа на месте. Я изучаю свою семью. 

Родственное пространство семьи: кто кому кто. Свободное время и семья. Физическая 

культура в семье. Дом и уют. Семейный бюджет. Семейные праздники. Семейные будни. 

Семейная память. Я люблю свою семью. Семейная родословная. Семья и здоровый образ 

жизни. Особенности уклада, строя семьи. Незаменимость семей для человека. 

Преемственность поколений. Содержание семейного общения. Дела семейные. 

Современная семья глазами ребёнка 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Вот моя деревня, вот мой дом родной! 1 

2 Экскурсия по родному краю 1 

3 Зачем человеку семья 1 

4 День матери 1 

5 «Честь и хвала березе русской!» 1 

6 Откуда берутся грязнули? 1 

7 
Порядок время бережёт. Как организовать свой труд 

дома. 
1 

8 Вежливые слова 1 

9 Дружба каждому нужна, дружба верностью сильна. 1 

10 Умеем ли не обижаться? 1 

11 Труд в почете любой! Мир профессий большой. 1 

12 Мы за чаем не скучаем. 1 

13 Красна изба пирогами… 1 

14 Как украсить дом к Новому году. 1 

15 Умеем ли не обижаться? 1 

16 «Путешествие в страну вежливости» 1 

17 Золотые правила этики 1 

18 «Если бы я был(а) мамой, папой» 1 

19 Моя семья – мое богатство 1 

20 Мама, папа и я – читающая семья 1 

21 Семейные реликвии 1 

22 Мужчины нашего рода 1 

23 Спортивный турнир. 1 

24 Песня – боец. 1 

25 Мероприятие «Почет семье, где содружество в цене» 1 

26 Мой край родной 1 

27 «Чтобы космонавтом стать, надо очень много знать» 1 

28 Права человека в обществе. 1 

28 Я защищаю свои права. 1 

30 Великая война и Великая Победа 1 

31 Чтим великий День победы 1 



32 Мир дому моему, мир дому твоему 1 

33 Экскурсия по родному краю 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, 

планшет).  

2.2.3.3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае 

на помощь приходит факультативный курс “Занимательный русский язык”, являющийся 

закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно 

снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательному 

русскому языку”. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Содержание и методы обучения “Занимательному русскому языку” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в 

желании детей узнать нечто новое о русском языке. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский» 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский» 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 



называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс.  

Тема 1. Фонетика  

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Лексика  

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Морфология  

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Пословицы и поговорки  

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

Тема 5. Фразеологизмы  

Теория: знакомство со значением фразеологизмов. 

Практика: правильное употребление фразеологизмов в речи. 

Тема 6. Словарные слова  

Практика: грамотное написание словарных слов. 

Тема 7Анаграммы, шарады, метаграммы, ребусы  

Практика: разгадывание и самостоятельное составление анаграмм, шарад, 

метаграмм, ребусов. 

Тема 8Загадки  

Практика: разгадывание русских народных загадок, выделяя главные признаки 

предметов; составление загадок. 

Тема 9. Текст  

Теория: уточнение представления о роли заголовка, теме и основной мысли 

текста. 

Практика: подбор заголовков к тексту; определение темы и основной мысли 

текста; составление рассказа по картинкам. 

Тема 10. Игротека 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по 

русскому языку. 

3 класс. 

Тема 1. Фонетика  

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 



Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Лексика  

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Морфология  

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Пословицы и поговорки  

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

Тема 5. Фразеологизмы  

Теория: знакомство со значением фразеологизмов. 

Практика: правильное употребление фразеологизмов в речи. 

Тема 6. Словарные слова  

Практика: грамотное написание словарных слов. 

Тема 7.Анаграммы, шарады, метаграммы, ребусы  

Практика: разгадывание и самостоятельное составление анаграмм, шарад, 

метаграмм, ребусов. 

Тема 8.Загадки  

Практика: разгадывание русских народных загадок, выделяя главные признаки 

предметов; составление загадок. 

Тема 9. Текст  

Теория: уточнение представления о роли заголовка, теме и основной мысли 

текста. 

Практика: подбор заголовков к тексту; определение темы и основной мысли 

текста; составление рассказа по картинкам. 

Тема 10. Игротека 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по 

русскому языку. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Речь устная и письменная 1 

2 Что такое слово? 1 

3 В мире звуков 1 

4 Игротека  1 

5 Звуки и буквы – не одно и то же 1 

6 Что такое метаграммы? 1 

7 Жили-были гласные и согласные 1 

8 Игротека  1 

9 Волшебник ударение 1 

10 Такие разные согласные…. 1 

11 Такие разные, разные согласные…. 1 



12 Игротека  1 

13 Русские народные загадки 1 

14 Зачем шипящие шипят? 1 

15 Познакомьтесь: алфавит 1 

16 Игротека  1 

17 Здравствуй, пословица! 1 

18 Поговорим о предложении 1 

19 Ещё немного о предложении 1 

20 Игротека  1 

21 Знакомимся с анаграммами 1 

22 Что такое текст 1 

23 Что мы пишем с большой буквы?  1 

24 Игротека  1 

25 О безударных гласных 1 

26 О парных звонких и глухих согласных 1 

27 Слова-приятели 1 

28 Игротека  1 

28 Слова-неприятели 1 

30 Волшебное слово предлог 1 

31 Что за зверь такой – фразеологизм? 1 

32 Игротека  1 

33 Учимся различать слова разных частей речи 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.4 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Программа по Внеурочной деятельности «Занимательная математика» на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Цель: развивать математический образ мышления, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и их доказательность. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли,  

 развивать краткости речи. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс "Занимательная математика" входит во внеурочную деятельность по 

направлению обще-интеллектуальное развитие личности. Программа предусматривает 

включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим 



содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. Это 

способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и 

различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой 

основе формулировать выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу –это 

возможность научить ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому 

найти выход – ответ. 

  Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. С этой целью включены подвижные математические 

игры. Предусмотрена последовательная смена одним учеником «центров» деятельности в 

течение одного занятия. Передвижение по классу в ходе выполнения математических 

заданий на листах бумаги, расположенных на стенах классной комнаты и др. Во время 

занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность подходить друг 

к другу, переговариваться, обмениваться мыслями). При организации занятий 

целесообразно использовать принцип игр «Ручеёк», «Пересадки», принцип свободного 

перемещения по классу, работу в парах постоянного и сменного состава, работу в группах. 

Некоторые математические игры и задания могут принимать форму состязаний, 

соревнований между командами. 

   Предлагаемый курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на 

занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 

 понимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

 адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя; 



 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

 анализировать информацию, выбирать рациональный пособ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

 классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

 отрабатывать вычислительные навыки; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

 формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

 устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Тема 1. Математика — это интересно 

Решение нестандартных задач. Игра «Муха» («муха» перемещается по командам 

«вверх», «вниз», «влево», «вправо» на игровом поле 3 × 3 клетки). 

Тема 2. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения. Проверка выполненной работы. 

Тема 3. Путешествие точки 

Построение рисунка (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение собственного 

рисунка и описание его шагов. 

Тема 4. Игры с кубиками 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два 

кубика). Взаимный контроль. 

Тема 5. Танграм: древняя китайская головоломка 

Составление картинки с заданным разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения. Составление картинки, представленной в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 6. Волшебная линейка 

Шкала линейки. Сведения из истории математики: история возникновения 

линейки. 

Тема 7. Праздник числа 10 

Игры: «Задумай число», «Отгадай задуманное число». Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. 

Тема 8. Конструирование многоугольников из деталей танграма 

Составление многоугольников с заданным разбиением на части; с частично 

заданным разбиением на части; без заданного разбиения. Составление многоугольников, 

представленных в уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 9. Игра-соревнование «Весёлый счёт» 

Найти, показать и назвать числа по порядку (от 1 до 20). Числа от 1 до 20 

расположены в таблице не по порядку, а разбросаны по всей таблице. 

Тема 10. Игры с кубиками 

Подсчёт числа точек на верхних гранях выпавших кубиков (у каждого два 

кубика). Взаимный контроль. 

Темы 11–12. Конструкторы лего 

Знакомство с деталями конструктора, схемами-инструкциями и алгоритмами 

построения 



конструкций. Выполнение постройки по собственному замыслу. 

Тема 13. Весёлая геометрия 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 14. Математические игры 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Вычитание 

в пределах 10». 

Тема 15–16. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 17. Задачи-смекалки 

Задачи с некорректными данными. Задачи, допускающие несколько способов 

решения. 

Тема 18. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Работа с таблицей 

«Поиск треугольников в заданной фигуре». 

Тема 19. Математические игры. 

Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 10», «Сложение 

в пределах 20», «Вычитание в пределах 10», «Вычитание в пределах 20». 

Тема 20. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда 

Темы 21–22. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи 

Тема 23. Уголки 

Составление фигур из 4, 5, 6, 7 уголков: по образцу, по собственному замыслу. 

Тема 24. Игра в магазин. Монеты 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Тема 25. Конструирование фигур из деталей танграма 

Составление фигур с заданным разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения. Составление фигур, представленных в 

уменьшенном масштабе. Проверка выполненной работы. 

Тема 26. Игры с кубиками 

Сложение и вычитание в пределах 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков (у каждого два кубика). На гранях первого кубика числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, а 

на гранях второго — числа 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимный контроль. 

Тема 27. Математическое путешествие 

Сложение и вычитание в пределах 20. Вычисления в группах. Первый ученик из 

числа вычитает 3; второй — прибавляет 2, третий — вычитает 3, а четвёртый — прибавляет 

5. Ответы к четырём раундам записываются в таблицу. 

Тема 28. Математические игры 

«Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Гонки с зонтиками». 

Тема 29. Секреты задач 

Решение задач разными способами. Решение нестандартных задач. 

Тема 30. Математическая карусель 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, математические головоломки, 

занимательные задачи. 

Тема 31. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

Тема 32. Математические игры 



Построение «математических» пирамид: «Сложение в пределах 20», «Вычитание 

в пределах 20». 

Тема 33. Итоговый урок 

2 класс 

Тема 1. «Удивительная снежинка» 

Геометрические узоры. Симметрия. Закономерности в узорах. Работа с таблицей 

«Геометрические узоры. Симметрия». 

Тема 2. Крестики-нолики  

Игра «Крестики-нолики» и конструктор «Танграм» из электронного учебного 

пособия «Математика и конструирование». Игры «Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник». 

Тема 3. Математические игры 

Числа от 1 до 100. Игра «Русское лото». Построение математических пирамид: 

«Сложение и вычитание в пределах 20 (с переходом через разряд)». 

Тема 4. Прятки с фигурами 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач на 

деление заданной фигуры на равные части. 

Тема 5. Секреты задач 

Решение нестандартных и занимательных задач. Задачи в стихах. 

Темы 6–7. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условиями. Проверка выполненной работы. 

Тема 8. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Танграм. 

Составление картинки без разбиения на части и представленной в уменьшенном масштабе. 

Тема 9. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

Тема 10. «Шаг в будущее» 

Конструкторы: «Спички», «Полимино» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший лодочник», «Чья 

сумма больше?». 

Тема 11. Геометрия вокруг нас 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Тема 12. Путешествие точки 

Построение геометрической фигуры (на листе в клетку) в соответствии с заданной 

последовательностью шагов (по алгоритму). Проверка работы. Построение 

собственного рисунка и описание его шагов. 

Тема 13. «Шаг в будущее» 

Конструкторы: «Кубики», «Паркеты и мозаики», «Весы» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». Игры: «Волшебная палочка», 

«Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» и др. 

Тема 14. Тайны окружности 

Окружность. Радиус (центр) окружности. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Тема 15. Математическое путешествие 

Вычисления в группах. Первый ученик из числа вычитает 14; второй — 

прибавляет 18, третий — вычитает 16, а четвёртый — прибавляет 15. 

Темы 16–17. «Новогодний серпантин» 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 



Тема 18. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 100», «Вычитание в 

пределах 100». Работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий 

к палитре по теме «Сложение и вычитание до 100». 

Тема 19. «Часы нас будят по утрам…» 

Определение времени по часам с точностью до часа. Часовой циферблат с 

подвижными стрелками. Конструктор «Часы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Тема 20. Геометрический калейдоскоп 

Задания на разрезание и составление фигур. 

Тема 21. Головоломки 

Расшифровка закодированных слов. Восстановление примеров: объяснить, какая 

цифра скрыта; проверить, перевернув карточку. 

Тема 22. Секреты задач 

Задачи с лишними или недостающими либо некорректными данными. 

Нестандартные задачи. 

Тема 23. «Что скрывает сорока?» 

Решение и составление ребусов, содержащих числа: ви3на, 100л, про100р, 

ко100чка, 40а, 3буна, и100рия и др. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Дважды два — четыре 

Таблица умножения однозначных чисел. Игра «Говорящая таблица умножения» 

1. Игра 

«Математическое домино». Математические пирамиды: «Умножение», 

«Деление». Математический набор «Карточки-считалочки» (сторонки): карточки 

двусторонние: на одной стороне —задание, на другой — ответ. 

Темы 26–27. Дважды два — четыре 

Игры с кубиками (у каждого два кубика). Запись результатов умножения чисел 

(числа точек) на верхних гранях выпавших кубиков. Взаимный контроль. Игра «Не 

собьюсь». Задания по теме «Табличное умножение и деление чисел» из электронного 

учебного пособия «Математика и конструирование». 

Тема 28. В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 29. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 30. Составь квадрат 

Прямоугольник. Квадрат. Задания на составление прямоугольников (квадратов) 

из заданных частей. 

Темы 31–32. Мир занимательных задач 

Задачи, имеющие несколько решений. Нестандартные задачи. Задачи и задания, 

допускающие нестандартные решения. Обратные задачи и задания. Задача «о волке, козе и 

капусте». 

Тема 33. Математические фокусы 

Отгадывание задуманных чисел. Чтение слов: слагаемое, уменьшаемое и др. 

(ходом шахматного коня). 

Тема 34. Математическая эстафета 

Решение олимпиадных задач (подготовка к международному конкурсу 

«Кенгуру»). 

3 класс 



Тема 1. Интеллектуальная разминка 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Тема 2. «Числовой» конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление трёхзначных чисел с помощью комплектов 

карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9; 2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 3) 100, 200, 300, 400, … , 

900. 

Тема 3. Геометрия вокруг нас 

Конструирование многоугольников из одинаковых треугольников. 

Тема 4. Волшебные переливания 

Задачи на переливание. 

Темы 5–6. В царстве смекалки 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). Сбор информации и выпуск 

математической газеты (работа в группах). 

Тема 7. «Шаг в будущее» 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др., 

конструкторы «Монтажник», «Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. из 

электронного учебного пособия «Математика и конструирование». 

Темы 8–9. «Спичечный» конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. Перекладывание нескольких 

спичек в соответствии с условием. Проверка выполненной работы. 

Тема 10. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

Темы 11–12. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 13. Математические фокусы 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях (без скобок, со скобками). 

Соедините числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе получилось 1, 2, 3, 4, … , 

15. 

Тема 14. Математические игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в пределах 1000», «Вычитание 

в пределах 1000», «Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная палочка», «Лучший 

лодочник», «Чья сумма больше?», «Гонки с зонтиками» (по выбору учащихся). 

Тема 15. Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое читается одинаково слева направо и 

справа налево. Числовые головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми цифрами. 

Тема 16. Математическая копилка 

Составление сборника числового материала, взятого из жизни (газеты, детские 

журналы), для составления задач. 

Тема 17. Математическое путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа вычитает 140; второй — 

прибавляет 180, третий — вычитает 160, а четвёртый — прибавляет 150. Решения и ответы 

к пяти раундам записываются. 

Тема 18. Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты путешествия: на определённом 

транспорте по выбранному маршруту, например «Золотое кольцо» России, города-герои и 

др. 

Тема 19. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (судоку). 

Темы 20–21. В царстве смекалки 



Сбор информации и выпуск математической газеты (работа в группах). 

Тема 22. Мир занимательных задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с недостающими данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на доказательство: найти цифровое значение букв в 

условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. 

Тема 23. Геометрический калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных элементов. Конструирование из 

деталей танграма: без разбиения изображения на части; заданного в уменьшенном 

масштабе. 

Тема 24. Интеллектуальная разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, электронные математические 

игры (работа на компьютере), математические головоломки, занимательные задачи. 

Тема 25. Разверни листок 

Задачи и задания на развитие пространственных представлений. 

Темы 26–27. От секунды до столетия 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Одна секунда 

в жизни класса. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в городе (стране, 

мире). Сбор информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, один час, за день, 

за сутки? Составление различных задач, используя данные о возрасте своих родственников. 

Тема 28. Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. Заполнение числового 

кроссворда (какуро). 

Тема 29. Конкурс смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

Тема 30. Это было в старину 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт 

и др. Решение старинных задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 

Тема 31. Математические фокусы 

Алгоритм умножения (деления) трёхзначного числа на однозначное число. Поиск 

«спрятанных» цифр в записи решения. 

Темы 32–33. Энциклопедия математических развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. Использование разных 

источников информации (детские познавательные журналы, книги и др.). 

Тема 34. Математический лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный марафон. Подготовка к 

международному конкурсу «Кенгуру». 

4 класс 

Содержание обучения в 4 классе  

Царство математики 

 О математике с улыбкой. 

 Высказывания великих людей о математике. Информация об ученых, 

 Решение интересных задач. Веселая викторина. 

 Из истории чисел. 

 Арабская и римская нумерация чисел и действия с ними. 

 Математические игры. 

 Игра «Не собьюсь». Игра «Попробуй сосчитать!»  Игра «Задумайте число» 

 Четные и нечетные числа. 

 Свойства  четных и нечетных чисел  

 Решение задач: Странный отчет. Случай в сберкассе. 

Мир задач 



 Задачи-шутки, задачи-загадки. 

 Решение задач: Таинственные. Задачи на определение возраста: 

 Задачи, решаемые с конца. 

 Задуманное число 

 Крестьянин и царь. Сколько было яиц? 

 Задачи на взвешивания 

 Лиса Алиса и Кот Базилио. Фальшивая монета. Золушка. 

Логические задачи. 

 Истинностные задачи. 

 Василиса Прекрасная. Рыцари света и рыцари тьмы. 

 Несерьезные задачи. 

 Зеленые человечки. Сломанная нога. Странное создание. 

 Логика и рассуждения 

 Торговцы и гончары. Странный разговор. Шляпы. 

 Задачи с подвохом. 

 Кошки-мышки. Головоломка с ногами. Проверка тетрадей. 

 Задачи на разрезания и складывание фигур. 

 Математические ребусы 

Упражнения на быстрый счет. 

 Вычисли наиболее удобным способом.  

 Умножение на 9 и на 11.  

 Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9.  

 Использование изменения порядка счета. 

Переливания. 

Выпуск математических газет 

Математическая олимпиада. 

 Подготовка и участие в математических олимпиадах «Кенгуру», «Точные науки», 

«Шаги в науку» и др. 

 Конкурс «Лучший математик». Знатоки математики. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Весёлый счёт 7 

2 Раздел 2. Геометрия вокруг нас 4 

3 Раздел 3. Танграм: древняя китайская головоломка 6 

4 Раздел 4. «Спичечный» конструктор 2 

5 Раздел 5. Секреты задач 7 

6 Раздел 6. Математические игры 6 

7 Повторение пройденного материала 1 

ИТОГО: 33 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Весёлый счёт 8 

2 Раздел 2. Геометрия вокруг нас 8 

3 Раздел 3. Танграм: древняя китайская головоломка 1 

4 Раздел 4. «Спичечный» конструктор 3 

5 Раздел 5. Секреты задач 8 



6 Раздел 6. Математические игры 5 

7 Повторение пройденного материала 1 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Раздел 1. Весёлый счёт 10 

2 Раздел 2. Геометрия вокруг нас 5 

3 Раздел 3. Танграм: древняя китайская головоломка 1 

4 Раздел 4. «Спичечный» конструктор 2 

5 Раздел 5. Секреты задач 12 

6 Раздел 6. Математические игры 5 

7 Повторение пройденного материала 1 

ИТОГО: 34 

 

 4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 
О математике с улыбкой. Высказывания великих людей 

о математике. Информация об ученых. 

1 

2 Решение интересных задач. Веселая викторина. 1 

3 
Из истории чисел. Арабская нумерация чисел и действия 

с ними. 

1 

4 
Из истории чисел. Римская нумерация чисел и действия с 

ними. 

1 

5 

Математические игры. 

Игра «Не собьюсь». Игра «Попробуй сосчитать!»  Игра 

«Задумайте число» 

1 

6 
Четные и нечетные числа.  

Свойства  четных и нечетных чисел  

1 

7 
Четные и нечетные числа.  

Решение задач: Странный отчет. Случай в сберкассе. 

1 

8 
Задачи-шутки, задачи-загадки.   

Таинственные задачи. 

1 

9 
Задачи-шутки, задачи-загадки.   

Задачи на определение возраста. 

1 

10 

Задачи, решаемые с конца.  

 Задуманное число 

Крестьянин и царь. Сколько было яиц? 

1 

11 
Задачи на взвешивания. 

Лиса Алиса и Кот Базилио. Фальшивая монета. Золушка. 

1 

12 
Истинностные задачи.  

Василиса Прекрасная. Рыцари света и рыцари тьмы. 

1 

13 
Несерьезные задачи.   

Зеленые человечки. Сломанная нога. Странное создание. 

1 

14 
Логика и рассуждения. 

Торговцы и гончары. Странный разговор. Шляпы. 

1 

15 

Задачи с подвохом. 

Кошки-мышки. Головоломка с ногами. Проверка 

тетрадей. 

1 



16 

Задачи на разрезания и складывание фигур. Игра 

«Попробуй раздели» 

 

1 

17-18 
Задачи на разрезания и складывание фигур. Головоломка 

"Танграм" 

2 

19 
Задачи на разрезания и складывание фигур. Составление 

фигур из частей Колумбова яйца 

1 

20-21 Математические ребусы 2 

22 Вычисли наиболее удобным способом.  1 

23 Умножение на 9 и на 11.  1 

24 Легкий способ умножения первых десяти чисел на 9.  1 

25 Использование изменения порядка счета. 1 

26 Задачи на переливание 1 

27 Задачи на переливание 1 

28 Выпуск математической газеты 1 

29 Подготовка и участие в математических олимпиадах  1 

30 Подготовка и участие в математических олимпиадах 1 

31 Подготовка и участие в математических олимпиадах 1 

32 Конкурс «Лучший математик» 1 

33 Конкурс «Знатоки математики» 1 

34 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чтение. Работа с 

текстом» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» 

разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №118», на основе авторской программы 

О.Н.Крыловой «Чтение. Работа с текстом». 

Цель данного курса – формирование информационно – коммуникативной 

компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 

приобретение знаний с использование различных по характеру и знаковым системам 

источников информации. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не 

только проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. При работе с 

текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать 

отдельные языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учится 

интерпретировать текст. 

Каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учетом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. 



Систему вопросов для работы с текстом включены вопросы по орфографии, 

фонетике, лексике и пунктуации. Определяя тип, стиль текста в соответствии с целью 

высказывания, различая текст и составляющие его части как единицы речи, определяя 

общую тему текста, составляя план, различая абзацы, подбирая антонимы и синонимы к 

словам, определяя сравнение и олицетворение, вставляя пропущенные орфограммы и 

доказывая свой выбор, ученик использует ранее полученные знания на уроках русского 

языка и литературного чтения. 

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, обрабатывать 

ее. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

Работая с отдельными словами и словосочетаниями, с предложениями, а также с 

целым текстовым материалом, ученик тренирует свою зрительную память, а значит, 

развивает орфографическую зоркость. 

С целью развития познавательной активности внесены такие виды работы, как 

заполнение таблицы на основании содержания прочитанного текста, работа с 

иллюстративным материалом, работа с фразеологизмами. 

При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению языка, а 

также прослеживаются межпредметные связи. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Чтение. Работа с 

текстом» 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Чтение. Работа с 

текстом» 

 различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов 

России; находить в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, 

стремление к истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), 

факты бытовой и духовной культуры; 

 соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

 владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей 

обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое); 

 воспринимать фактическое содержание художественного, научно-

популярного и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический 

материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным 

произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём 



рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные характеристики 

персонажей, описание пейзажа, интерьера. Пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, описания или 

рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

 характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. 

Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

 находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих 

чувств, мыслей, оценки прочитанного; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации; 

 составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

 применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

 составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении 

по заданному образцу; 

 самостоятельно определять источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной задачей. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного 

текста. Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование 

словарей. Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по 

опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 

рисунков, на основе вопросов. 

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 

руководством учителя. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему. 

Культурные нормы речевого высказывания. 



Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и 

понимание значения и роли в тексте средств художественной выразительности. Средства 

изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова. 

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, 

слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 

темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

читатель, автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

2 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 

стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 

Произведения народного творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного 

произведения, составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик 

(формулирование своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 

замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 

чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. 

Стили речи: художественный, учебный, научно- популярный. Сравнение художественных 

и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, 

соотнесение заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и 

познавательного текста. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые 

части; план текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от 

лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 

одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ 

по рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая 

стороны слова. 



Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по 

аналогии с прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ 

(от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя). 

3 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление 

вопросов по услышанным учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Описание своего впечатления от произведения в форме устного 

высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление причинно- следственных связей; определение 

главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. 

Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые 

события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Пересказ текста подробный, выборочный. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление 

взаимосвязей. 



Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на 

заданную тему. Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме 

с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм речевого 

высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное 

значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ 

о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора 

к герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях 

построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог 

героя, диалоги героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

4 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, 

народные песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, 

произведения древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, 

окружающему миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, 

тема, структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения 

(изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных 

типов, выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, 

эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 



позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение 

слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по 

репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование 

по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора 

к герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под 

руководством учителя). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 «Спала кошка на крыше…» Л.Толстой 1 

2 «Спала кошка на крыше…» Л.Толстой 1 

3 «Была у Насти кукла…» Л.Толстой 1 

4 «Медведь» По Е.Чарушину 1 

5 «Хотела галка пить…» Л.Толстой 1 

6 «Старик сажал яблони…» Л.Толстой 1 

7 «Лиса» По Е.Чарушину 1 

8 Комплексная работа №1 1 

9 «Весной скворец весь горит…» А.Тихонов 1 

10 
«Весной скворец весь горит…» А.Тихонов ( 

продолжение) 
1 

11 Хороша весна в лесу…» А.Тихонов 1 

12 «Пошла Катя по утру по грибы…» По Л. Толстому 1 

13 Комплексная работа №2 1 

14 «Слон» Е.Чарушин 1 

15 «Надя приехала к 1 



бабушке в колхоз…» Я.Тайц 

16 «Издали горы кажутся строгими…» А.Тихонов 1 

17 «Охотился кит как-то близ устья реки…» С.Сахарнов 1 

18 «Всё здесь» Я.Тайц 1 

19 «Просто старушка» В.Осеева 1 

20 «По пояс» По Я.Тайцу 1 

21 «По пояс» По Я.Тайцу ( продолжение) 1 

22 Комплексная работа №3 1 

23 «Зимой» С.Редозубов и др. 1 

24 

«Почему с тополей падает снег?» По материалам 

энциклопедии 

«Хочешь знать почему?» 

1 

25 «Дома у бабушки были куры…» Я.Тайц 1 

26 «Что касается сообразительности…» А.Тихонов 1 

27 «По грибы» Я.Тайц 1 

28 «Три товарища» В.Осеева 1 

28 
«Собака – близкий родственник волку…» По 

И.Шустовой 
1 

30 «Издали на лесной опушке…» По Н.Юрцевичу 1 

31 
«Дедушка рассказывал» 

По Н.Юрцевичу 
1 

32 Контрольная работа по промежуточной аттестации 1 

33 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Работа над текстом И.Соколова – Микитова «В лесу». 1 

2 Работа над текстом В. Осеевой «Плохо» 1 

3 
Работа над текстом 

Л.Толстого «Два товарища» 
1 

4 
Работа над текстом В. 

Бурлакова «На рассвете» 
1 

5 
Работа над текстом 

А.Тихонова «Где вода, там жизнь» 
1 

6 
Работа над текстом 

С.Михалкова «Аисты и лягушки». 
1 

7 Работа над текстом И.Пузанова «На рыбалке». 1 

8 
Итоговая работа за 1 четверть по тексту:«Медведко» 

Д.Н.Мамина- Сибирика 
1 

9 
Работа над ошибками. Работа над текстом В. 

Бехревского «Мишка под деревом» 
1 

10 
Работа над текстом И.Соколова Микитова «На лесной 

дороге» 
1 

11 Работа с текстом Л.Яхнина «Силачи». 1 

12 Работа над текстом А.Тихонова «Сороки». 1 

13 Работа с текстом из детской энциклопедии. 1 

14 
Работа над текстом К.Ушинского «Играющие 

собаки» 
1 



15 
Итоговая работа за 2 четверть по тексту: «Четыре 

желания» К.Д.Ушинского 
1 

16 
Работа над ошибками. Работа с текстом И. 

Соколова – Микитова «Утром в лесу» 
1 

17 Работа над текстом Е.Пермяка «Первая рыбалка» 1 

18 Работа с текстом И.Соколова  – Микитова «Белка» 1 

19 

Работа над текстом 

С.Михалкова «Не стоит 

благодарности». 

1 

20 
Работа над текстом Г.Цыферова «Жил на свете 

слоненок». 
1 

21 Работа с текстом В.Кологрива «Жизнь кузнечика» 1 

22 Работа с текстом С.Аксакова «Щенок». 1 

23 Работа с текстом Ш.Перро «Золушка» 1 

24 Итоговая работа за 3 четверть 1 

25 
Работа над ошибками. Работа с текстом Н.Юрцевича 

«Красавица русских лесов» 
1 

26 
Работа над текстом С.Юцзунь «Светлячок и 

Муравей» 
1 

27 
Работа над текстом В.Танасийчук 

«Лосось». 
1 

28 Работа с текстом В.Коржикова «Прогулка по лесу» 1 

28 
Работа над арабской народной сказкой «Хлеб и 

золото» 
1 

30 Работа с текстом К.Ушинского «Гадюка» 1 

31 Работа с текстом М.Садовского «Зима на колесах» 1 

32 Работа над текстом В. Осеевой «Кто хозяин?» 1 

33 
Итоговая работа за год по тексту И.Соколова – Микитова 

«Лоси» 
1 

34 Работа над текстом басни И.Крылова «Кукушка и Петух» 1 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Работа с текстом «Синица» 1 

3 Работа с текстом «Птицы» 1 

4 Работа с текстом «Фламинго» 1 

5 Работа с текстом «Грызуны» 1 

6 Работа с текстом «Бактерии» 1 

7 Работа с текстом «Волчиха» 1 

8 Работа с текстом «Ответ» 1 

9 Работа с текстом « Диковинное дерево»» 1 

10 Работа с научно- популярным текстом «Воздух» 1 

11 Комплексный анализ текста (продолжение) 1 

12 Работа с текстом «Олени» 1 

13 Работа с текстом «Змеи» 1 

14 Работа с текстом «Синички» 1 

15 Работа с текстом «Дрессировка» 1 

16 Работа с текстом «И так бывает» 1 



17 Работа с научно- популярным текстом «Радуга» 1 

18 Комплексный анализ текста (продолжение) 1 

19 Работа с текстом «Конец лета» 1 

20 Работа с текстом «Сосновый бор» 1 

21 Комплексный анализ текста (продолжение) 1 

22 Работа с текстом «Дельфины» 1 

23 Работа с текстом «Башмачки» 1 

24 Работа с текстом «Немецкая овчарка» 1 

25 Работа с текстом « Осёл и бобр» 1 

26 Работа с текстом «Весна» 1 

27 Комплексный анализ текста (продолжение) 1 

28 Работа с текстом « На катке» 1 

28 
Работа с научно- популярным текстом 

«Растения» 
1 

30 Комплексный анализ текста (продолжение) 1 

31 Работа с текстом «Калина» 1 

32 Комплексный анализ текста (продолжение) 1 

33 Контрольная работа по промежуточной аттестации 1 

34 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 
Текст-описание 

Г. Николаева «Ливень» 

1 

3 
Текст-описание Г.Скребицкий 

«Солнечный день в самом начале лета» 

1 

4 
Работа с текстом К.Ушинского 

«Гнездо ласточки» 

1 

5 Тренировочная комплексная работа №1. 1 

6 Публицистический текст Хочу всё знать. Сахар 1 

7 Повествовательный текст А.Бострома «Кошка и еж» 1 

8 Текст-описание С.Аксаков «Осень» 1 

9 
Тренировочная 

комплексная работа №2. 

1 

10 Работа с текстом И.Соколова-Микитова «Клены» 1 

11 
Работа с текстом 

Р. Киплинга «Слоненок» 

1 

12 
Тренировочная 

комплексная работа №3. 

1 

13 Работа с текстом- описанием А.Тихонова «Колибри» 1 

14 Публицистический текст. Хочу все знать. Экология 1 

15 Работа с текстом «Осень» по И.Соколову- Микитову 1 

16 
Тренировочная 

комплексная работа №4. 

1 

17 
Работа с текстом К.Ушинского 

«Четыре желания» 

1 

18 Публицистический текст. Хочу все знать. Планеты. 1 

19 Работа с текстом- рассуждением 1 



«Жираф» (по Э.Бауэру) 

20 
Тренировочная 

комплексная работа №5. 

1 

21 
Работа с текстом С.Михалкова 

«Жадный Заяц» 

1 

22 Текст-описание И.Соколов-Микитов «Рябина» 1 

23 
Повествовательный текст И.Дудникова «Весенняя 

вода» 

1 

24 
Тренировочная 

комплексная работа №6. 

1 

25 Работа с текстом К.Ушинского «Утренние лучи» 1 

26 
Работа с текстом Е.Пермяка «Как Маша стала 

большой» 

1 

27 Работа с текстом сказки С.Михалкова «Просчитался» 1 

28 
Тренировочная 

комплексная работа №7. 

1 

28 
Работа с текстом В.Осеевой 

«Злая мать и добрая тетя» 

1 

30 Работа с текстом «Однажды в лесу» по Г.Скребицкому 1 

31 Работа с текстом П.Молчанова «Рыбалка» 1 

32 
Итоговая комплексная 

работа №8. 

1 

33 
Работа с текстом Г.Скребицковго 

«Художник-Осень» 

1 

34 Чему научились на курсе «Чтение. Работа с текстом» 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 1 - 4 классов 

«Функциональная грамотность» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями к основной образовательной программе начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе авторского курса программ 

«Функциональная грамотность» для 1-4 классов (авторы-составители М.В. Буряк, С.А. 

Шейкина). 

Программа «Функциональная грамотность» учитывает возрастные, общеучебные 

и психологические особенности младшего школьника. 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», 

«Математическая грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная 

грамотность». 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 



буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений. 

Для повышения мотивации изучения курса и с учетом возрастных особенностей 

второклассников для занятий используются сюжеты художественных и научно-

познавательных текстов. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

 осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятие решений о семейном бюджете; 

 овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

 осознавать личную ответственность за свои поступки; 

 уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

 способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной жизни; 

 умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

 умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

 умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в 

соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Естественно-научная грамотность»: 

 способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания 

и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-

научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов; 

  способность понимать основные особенности естествознания как формы 

человеческого познания. 



Предметные результаты изучения блока «Математическая грамотность»: 

 способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

 способность проводить математические рассуждения; 

 способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 

 способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному 

и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

 понимание и правильное использование финансовых терминов; 

 представление о семейных расходах и доходах; 

 умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

 представление о различных видах семейных доходов; 

 представление о различных видах семейных расходов; 

 представление о способах экономии семейного бюджета. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Читательская грамотность(занятия 1-8): анализ текстов авторских и русских 

народных сказок, составление характеристики героев прочитанных произведений, деление 

текстов на части, составление картинного плана, ответы по содержанию прочитанных 

произведений, эмоциональная и личностная оценка прочитанного. 

Математическая грамотность(занятия 9-16): счет предметов в пределах 10, 

составление числовых выражений и нахождение их значений, состав чисел первого и 

второго десятка, задание на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи 

на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, 

круговых диаграмм, ложные и истинные высказывания. 

Финансовая грамотность(занятия 17-24):деньги, финансы, покупка, товар, обмен, 

бартер, услуги платные и бесплатные, доход, прибыль, банк, реклама, цена, количество, 

стоимость. 

Естественно-научная грамотность(занятия 25-33): наблюдения и простейшие 

эксперименты с яблоком, воздушным шариком, зеркалом и апельсином; воздух и его 

свойства, соль и её свойства, вода и её свойства, три состояния воды, плавучесть предметов, 

отражение. 

2 класс 

Читательская грамотность (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 занятия): понятия 

«художественный» и «научно-познавательный»; жанровое сходство и различия 

художественных и научно-познавательных текстов; составление характеристики героев 

прочитанных произведений; деление текстов на части, составление плана; ответы по 

содержанию прочитанных произведений, эмоциональная и личностная оценка 

прочитанного; 

Математическая грамотность (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100, составление числовых выражений и 

нахождение их значений. Состав чисел первого и второго десятка, задание на нахождение 

суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, чтение и заполнение таблиц, столбчатых диаграмм, календарь, 

логические задачи, ложные и истинные высказывания, построение геометрических фигур, 

нахождение длины ломаной, диаметр окружности, периметр треугольника. 

Финансовая грамотность (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31 занятия): деньги, аверс и 

реверс монеты, кредиты, вклады, банковская карта, правила безопасного использования 

банковских карт, фальшивые и повреждённые деньги, средства защиты российских 

банкнот, валюта. 



Естественно-научная грамотность (4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 занятия): наблюдения 

и простейшие эксперименты с яблоком, овощами, мёдом, лесной землей, песком, глиной. 

Состав почвы, перегной. Состав и свойства древесины. Названия овощей, выделение среди 

овощей корнеплодов. Названия частей растений, виды корней, свойства корней. 

Представление о позвоночных животных. 

3 класс 

Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные 

тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана 

текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; 

личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия):особенности 

жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в организме человека,дрожжи, 

виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность(18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни 

государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, пенсия, дополнительные 

доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. 

Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность(19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение 

значений математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений 

и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части 

числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с 

тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таблиц, столбчатых 

и круговых диаграмм, работа с графиками. 

4 класс 

Читательская грамотность (занятия 1-8): научно-познавательные тексты; 

основная мысль текста, тема текста, деление текста на части, составление плана текста; 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение слов; 

личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность (занятия 9-16): томат, болгарский перец, 

картофель, баклажаны, лук, капуста, горох, грибы. Работа с понятиями: многолетнее / 

однолетнее растение, части растений, условия и способы размножения, строение плодов, 

сроки посадки, возможности использования человеком. 

Финансовая грамотность(занятия 18-25): потребительская корзина, состав 

потребительской корзины, прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 

страхование и его виды, распродажа, акция, скидка, бонусы, кешбэк, страховые риски, 

благотворительность, благотворитель, благотворительный фонд. 

Математическая грамотность(занятия 26-33):нахождение значений 

математических выражений в пределах 100000, составление числовых выражений и 

нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи с тройкой величин «цена, 

количество, стоимость», сравнение различных вариантов покупок; нахождение размера 

скидки на товар, нахождение цены товара со скидкой; чтение и заполнение таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками, умение пользоваться 

калькулятором. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Виталий Бианки. Лис и мышонок 1 

2 
Русская народная сказка.  

Мороз и заяц 
1 

3 Владимир Сутеев. Живые грибы 1 

4 Геннадий Цыферов. Петушок и солнышко 1 



5 
Михаил Пляцковский.  

Урок дружбы 
1 

6 Грузинская сказка. Лев и заяц 1 

7 
Русская народная сказка.  

Как лиса училась летать 
1 

8 Евгений Пермяк. Четыре брата 1 

9 Про курочку Рябу, золотые и простые яйца 1 

10 Про козу, козлят и капусту 1 

11 
Про петушка и  

жерновцы 
1 

12 Как петушок и курочки делили бобовые зёрнышки 1 

13 
Про наливные яблочки 

 
1 

14 
Про Машу и трёх медведей 

 
1 

15 Про старика, старуху, волка и лисичку 1 

16 Про медведя, лису и мишкин мёд 1 

17 За покупками 1 

18 За покупками 1 

19 Находчивый Колобок 1 

20 
День рождения  

Мухи-Цокотухи 
1 

21 Буратино и карманные деньги 1 

22 Лесной банк 1 

23 Как мужик и медведь прибыль делили 1 

24 Как мужик золото менял 1 

25 Как Иванушка хотел попить водицы 1 

26 Пятачок, Винни-Пух и воздушный шарик 1 

27 Про репку и другие корнеплоды 1 

28 Плывёт, плывёт кораблик 1 

28 Про Снегурочку и превращения воды 1 

30 Как делили апельсин 1 

31 Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду 1 

32 Иванова соль 1 

33 Владимир Сутеев. Яблоко 1 

ИТОГО: 33 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 
Михаил Пришвин. Беличья память 

 
1 

2 
Про беличьи запасы 

 
1 

3 

Беличьи 

деньги 

 

1 

4 Про белочку и погоду 1 

5 
И. Соколов-Микитов. 

В берлоге 
1 

6 Медвежье  1 



потомство 

7 Повреждённые и фальшивые деньги 1 

8 Лесные сладкоежки 1 

9 Лев Толстой. Зайцы 1 

10 Про зайчат и зайчиху 1 

11 Банковская карта 1 

12 Про Зайчишку и овощи 1 

13 Николай Сладков. Весёлая игра 1 

14 Лисьи забавы 1 

15 

Безопасность  

денег на  

банковской карте 

1 

16 
Лисьи норы 

 
1 

17 
Обыкновенные  

кроты 
1 

18 Про крота 1 

19 Про кредиты 1 

20 Корень – часть растения 1 

21 
Эдуард Шим.  

Тяжкий труд 
1 

22 Про ежа 1 

23 Про вклады 1 

24 Занимательные особенности яблока 1 

25 
Полевой 

хомяк 
1 

26 
Про полевого  

хомяка 
1 

27 Ловушки для денег 1 

28 Про хомяка и его запасы 1 

28 Про бобров 1 

30 Бобры-строители 1 

31 
Такие  

разные деньги 
1 

32 Материал для плотин 1 

33 Позвоночные животные 1 

34 Встреча друзей 1 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 
Михаил Пришвин. Беличья память 

 
1 

2 
Про беличьи запасы 

 
1 

3 

Беличьи 

деньги 

 

1 

4 Про белочку и погоду 1 

5 И. Соколов-Микитов. 1 



В берлоге 

6 
Медвежье  

потомство 
1 

7 Повреждённые и фальшивые деньги 1 

8 Лесные сладкоежки 1 

9 Лев Толстой. Зайцы 1 

10 Про зайчат и зайчиху 1 

11 Банковская карта 1 

12 Про Зайчишку и овощи 1 

13 Николай Сладков. Весёлая игра 1 

14 Лисьи забавы 1 

15 

Безопасность  

денег на  

банковской карте 

1 

16 
Лисьи норы 

 
1 

17 
Обыкновенные  

кроты 
1 

18 Про крота 1 

19 Про кредиты 1 

20 Корень – часть растения 1 

21 
Эдуард Шим.  

Тяжкий труд 
1 

22 Про ежа 1 

23 Про вклады 1 

24 Занимательные особенности яблока 1 

25 
Полевой 

хомяк 
1 

26 
Про полевого  

хомяка 
1 

27 Ловушки для денег 1 

28 Про хомяка и его запасы 1 

28 Про бобров 1 

30 Бобры-строители 1 

31 Такие разные деньги 1 

32 Материал для плотин 1 

33 Позвоночные животные 1 

34 Встреча друзей 1 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Про дождевого червяка 1 

2 Кальций 1 

3 Сколько весит облако? 1 

4 Хлеб – всему голова 1 

5 Про мел 1 

6 Про мыло 1 

7 История свечи 1 

8 Магнит 1 



9 Про дождевого червяка 1 

10 Кальций 1 

11 Сколько весит облако? 1 

12 Хлеб – всему голова 1 

13 Про мел 1 

14 Про мыло 1 

15 История свечи 1 

16 Дождевые черви 1 

17 Полезный кальций 1 

18 Про облака 1 

19 Про хлеб и дрожжи 1 

20 Интересное вещество – мел 1 

21 Чем интересно мыло и как оно «работает» 1 

22 Про свечи 1 

23 Волшебный магнит 1 

24 Проверь себя 1 

25 Что такое «бюджет»? 1 

26 Семейный бюджет 1 

27 
Откуда в семье берутся деньги? Зарплата 
 

1 

28 
Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные 
пособия 

1 

28 
Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, 

выигрыш 
1 

30 На что тратятся семейные деньги? Виды расходов 1 

31 
На что тратятся семейные деньги? Обязательные 

платежи 
1 

32 

Как сэкономить семейные деньги? Расходы и доходы 

бюджета. Планируем семейный бюджет. Подсчитываем 

семейный доход. 

1 

33 
Пенсии и пособия. Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы. 
1 

34 
Подсчитываем расходы. Расходы на обязательные 

платежи. Подсчитываем сэкономленные деньги. 
1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наша лаборатория» 1-4 

класс 

 

Пояснительная записка 

Курс внеурочной работы по формированию проектно-исследовательской 

деятельности на основе интегрированной программы «Наша лаборатория: какие бывают 

вещества». Выбор этой темы для развития у младших школьников навыков 

самостоятельной работы над проектом не случаен: во-первых, природа даёт реальные 

возможности проводить опыты и мини-исследования, с помощью которых дети изучают 

разнообразные свойства природных объектов, их связи и зависимости с условиями 

окружающей среды, во-вторых, учащиеся начальных классов испытывают особый интерес 



к природе – её изменениям и состояниям. Программа основана на Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Основные цели курса:  

• осознание участниками проекта понятий «проект», «исследование», 

«лабораторный опыт (эксперимент)»;  

• совершенствование умений учащихся 1-4 классов самостоятельно осуществлять 

поисково-исследовательскую деятельность;  

• активизация познавательной деятельности школьников, углубление их интереса 

к использованию опытов, исследований как методов познания окружающей природы.  

• сформировать ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её 

ресурсов: 

• сформировать чувство ответственности за свои поступки и действия в 

отношении природы, осознанного выбора решения экологической проблемы, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата: 

• выработка у учащихся систему знаний-убеждений, дающую чёткую ориентацию 

в системе отношений «человек-природа» как основы экологического образования и 

воспитания учащихся: 

• воспитать активную жизненную позицию у учащихся, способных стать 

инициативными защитниками окружающей среды. 

Проект рассматривается как самостоятельно выполняемое детьми исследование 

по изучению объектов окружающего мира (в данном проекте – исследуются природные 

вещества и их свойства и т.д.). Участники самостоятельно осуществляют все этапы 

проектной работы, в результате которой получается определённый творческий продукт 

(презентация, доклад, отчёт). 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Предлагаемый курс является интегративным, объединяющим два 

взаимосвязанных компонента: учебный курс (теоретический компонент) и собственно 

проектно-исследовательская деятельность (практический компонент). Особенности 

теоретического курса проявляются в том, что дети обучаются осуществлению проектной 

деятельности в процессе коллективной исследовательской деятельности на основе 

проведения опытов с различными веществами. Это позволяет им понять специфику 

исследования, лабораторного опыта, научиться фиксировать результаты наблюдений за 

изменениями, происходящими с веществами в процессе опыта или эксперимента. Такая 

форма освоения проектно-исследовательской деятельности позволяет ребятам перейти к 

самостоятельной работе в группах. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Наша лаборатория» 

Выпускник научится: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологически грамотного поведения в школе, в быту и 

природной среде: 

• узнавать и описывать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки: 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы: 

• проводить наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 



использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний: 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации: 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов: 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе: 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека: 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения: 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Наша лаборатория» 

Выпускник научится: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото— 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с постатейной задачей и 

условиями её реализации. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Мой мир. 

Природа — наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека 

к природе. Роль природы в жизни человека. Природа как источник всего необходимого для 

жизни человека: воздуха, воды, пиши. Моя роль в жизни природы. Сохранение природы. 

Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. Роль 

органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. Эксперимент 

(опыт). Измерения при проведении опыта. Измерительные приборы (часы, секундомер, 

линейка, термометр). Природа вокруг меня. Многообразие в природе. Природа в 

творчестве. Роль человека в жизни природы. 

Времена года. 

Времена года. Смена времён года. Почва и ее изменение. Влияние времен года на 

жизнь человека. Признаки времен года. Изменения растений по сезонам. Выращивание 

рассады. Оборудование и его назначение. Взаимосвязь растительного и животного мира. 

Роль грибов в природе. Животные в разные сезоны года: жилище, корм, защитная окраска. 

Насекомые. Наблюдение за муравейником. Поведение птиц. Деятельность человека в 

природе. Охрана природы. 



2 класс 

Теоретическая часть. 

Кто такие учёные. Учёные – люди, которые занимаются изучением окружающего 

мира (природы), открытием новых законов мира природы. Учёный, который мечтал 

накормить весь мир. Деятельность Н.И. Вавилова и других ученых по изучению 

культурных растений, животных и т.д.  

Как проводят исследования. Отдельные виды исследований: наблюдения, опыт, 

эксперимент. Знакомство с лабораторией. Лабораторное оборудование.  

Источники информации. Бумажные, электронные источники информации.  

Что такое проект. Проект как решение предложенной задачи (проблемы). Цель 

проекта. Этапы работы над проектом.  

Практические занятия: осуществление коллективной работы по осуществлению 

всех этапов проектно-исследовательской деятельности под непосредственным 

руководством учителя.  

Коллективное планирование работы по исследованию свойств жидкой воды: 

 текучесть, отсутствие объёма, вкуса, запаха, цвета;  

 растворимость; вещества, которые легче и тяжелее воды (плотность 

веществ).  

Проведение опытов с водой, фиксация результатов опытов.  

Подготовка устного (письменного) отчёта, презентации проведённого 

исследования.  

Деятельностная (практическая) часть. 

Цель: Самостоятельное выполнение проекта.  

Темы проекта: «Исследование плотности разных веществ», «Свойства твёрдых 

веществ», «Исследование магнетизма», «Изменение свойств веществ в разных условиях» и 

т.д.  

Основное содержание по этапам проекта.  

Этап первый. Самостоятельное деление участников на группы. Выбор 

руководителей групп. Выбор темы проекта, составление плана проекта. Аналитическая 

деятельность: обсуждение и оценка планов проектов всех групп.  

Этап второй. Распределение обязанностей между участниками каждой группы: а) 

поиск необходимой дополнительной информации; подготовка лабораторных опытов; 

члены группы, фиксирующие процесс и результаты опытов; члены группы, готовящие 

материалы для презентации (фотографы, художники, редакторы). Аналитическая 

деятельность: анализ возникших трудностей, взаимопомощь групп, консультации с 

учителем (при необходимости).  

Этап третий. Самостоятельное проведение исследовательской деятельности в 

соответствии с распределёнными обязанностями. Описание получаемых результатов. 

Формулирование основных выводов. Аналитическая деятельность: анализ возникших 

трудностей, консультации с учителем (при необходимости).  

Содержание лабораторных работ: Свойство веществ – плотность. Сравнение 

свойств жидких веществ по плотности. Как меняются свойства веществ в разных условиях. 

Состояния вещества. Свойства твёрдых веществ. Сравнение свойств твёрдых веществ. 

Свойство сыпучести твёрдых веществ. Свойство пластичности твёрдых веществ. Песок и 

глина. Прочность твёрдых веществ. Дерево и металл. Магнетизм – особое свойство металла.  

Этап четвёртый. Анализ полученных результатов. Составление и обсуждение 

отчёта «Характеристика свойств природных веществ». Подготовка презентации. 

Аналитическая деятельность: анализ возникших трудностей, консультации с учителем (при 

необходимости).  

Этап пятый, заключительный. Конференция «Свойства природных веществ», 

обсуждение и оценка презентаций групп. 

3 класс 



Теоретическая часть. 

Кто такие учёные. Учёные – люди, которые занимаются изучением окружающего 

мира (природы), открытием новых законов мира природы. Учёный, который мечтал 

накормить весь мир. Деятельность Н.И. Вавилова и других ученых по изучению 

культурных растений, животных и т.д.  

Как проводят исследования. Отдельные виды исследований: наблюдения, опыт, 

эксперимент. Знакомство с лабораторией. Лабораторное оборудование.  

Источники информации. Бумажные, электронные источники информации.  

Что такое проект. Проект как решение предложенной задачи (проблемы). Цель 

проекта. Этапы работы над проектом.  

Практические занятия: осуществление коллективной работы по осуществлению 

всех этапов проектно-исследовательской деятельности под непосредственным 

руководством учителя.  

Коллективное планирование работы по исследованию свойств жидкой воды: 

 текучесть, отсутствие объёма, вкуса, запаха, цвета;  

 растворимость; вещества, которые легче и тяжелее воды (плотность 

веществ).  

Проведение опытов с водой, фиксация результатов опытов.  

Подготовка устного (письменного) отчёта, презентации проведённого 

исследования.  

Деятельностная (практическая) часть. 

Цель: Самостоятельное выполнение проекта.  

Темы проекта: «Исследование плотности разных веществ», «Свойства твёрдых 

веществ», «Исследование магнетизма», «Изменение свойств веществ в разных условиях» и 

т.д.  

Основное содержание по этапам проекта.  

Этап первый. Самостоятельное деление участников на группы. Выбор 

руководителей групп. Выбор темы проекта, составление плана проекта. Аналитическая 

деятельность: обсуждение и оценка планов проектов всех групп.  

Этап второй. Распределение обязанностей между участниками каждой группы: а) 

поиск необходимой дополнительной информации; подготовка лабораторных опытов; 

члены группы, фиксирующие процесс и результаты опытов; члены группы, готовящие 

материалы для презентации (фотографы, художники, редакторы). Аналитическая 

деятельность: анализ возникших трудностей, взаимопомощь групп, консультации с 

учителем (при необходимости).  

Этап третий. Самостоятельное проведение исследовательской деятельности в 

соответствии с распределёнными обязанностями. Описание получаемых результатов. 

Формулирование основных выводов. Аналитическая деятельность: анализ возникших 

трудностей, консультации с учителем (при необходимости).  

Содержание лабораторных работ: Свойство веществ – плотность. Сравнение 

свойств жидких веществ по плотности. Как меняются свойства веществ в разных условиях. 

Состояния вещества. Свойства твёрдых веществ. Сравнение свойств твёрдых веществ. 

Свойство сыпучести твёрдых веществ. Свойство пластичности твёрдых веществ. Песок и 

глина. Прочность твёрдых веществ. Дерево и металл. Магнетизм – особое свойство металла.  

Этап четвёртый. Анализ полученных результатов. Составление и обсуждение 

отчёта «Характеристика свойств природных веществ». Подготовка презентации. 

Аналитическая деятельность: анализ возникших трудностей, консультации с учителем (при 

необходимости).  

Этап пятый, заключительный. Конференция «Свойства природных веществ», 

обсуждение и оценка презентаций групп. 

4 класс 

Теоретическая часть. 



Кто такие учёные. Учёные – люди, которые занимаются изучением окружающего 

мира (природы), открытием новых законов мира природы. Учёный, который мечтал 

накормить весь мир. Деятельность Н.И. Вавилова и других ученых по изучению 

культурных растений, животных и т.д.  

Как проводят исследования. Отдельные виды исследований: наблюдения, опыт, 

эксперимент. Знакомство с лабораторией. Лабораторное оборудование.  

Источники информации. Бумажные, электронные источники информации.  

Что такое проект. Проект как решение предложенной задачи (проблемы). Цель 

проекта. Этапы работы над проектом.  

Практические занятия: осуществление коллективной работы по осуществлению 

всех этапов проектно-исследовательской деятельности под непосредственным 

руководством учителя.  

Коллективное планирование работы по исследованию свойств жидкой воды: 

 текучесть, отсутствие объёма, вкуса, запаха, цвета;  

 растворимость; вещества, которые легче и тяжелее воды (плотность 

веществ).  

Проведение опытов с водой, фиксация результатов опытов.  

Подготовка устного (письменного) отчёта, презентации проведённого 

исследования.  

Деятельностная (практическая) часть. 

Цель: Самостоятельное выполнение проекта.  

Темы проекта: «Исследование плотности разных веществ», «Свойства твёрдых 

веществ», «Исследование магнетизма», «Изменение свойств веществ в разных условиях» и 

т.д.  

Основное содержание по этапам проекта.  

Этап первый. Самостоятельное деление участников на группы. Выбор 

руководителей групп. Выбор темы проекта, составление плана проекта. Аналитическая 

деятельность: обсуждение и оценка планов проектов всех групп.  

Этап второй. Распределение обязанностей между участниками каждой группы: а) 

поиск необходимой дополнительной информации; подготовка лабораторных опытов; 

члены группы, фиксирующие процесс и результаты опытов; члены группы, готовящие 

материалы для презентации (фотографы, художники, редакторы). Аналитическая 

деятельность: анализ возникших трудностей, взаимопомощь групп, консультации с 

учителем (при необходимости).  

Этап третий. Самостоятельное проведение исследовательской деятельности в 

соответствии с распределёнными обязанностями. Описание получаемых результатов. 

Формулирование основных выводов. Аналитическая деятельность: анализ возникших 

трудностей, консультации с учителем (при необходимости).  

Содержание лабораторных работ: Свойство веществ – плотность. Сравнение 

свойств жидких веществ по плотности. Как меняются свойства веществ в разных условиях. 

Состояния вещества. Свойства твёрдых веществ. Сравнение свойств твёрдых веществ. 

Свойство сыпучести твёрдых веществ. Свойство пластичности твёрдых веществ. Песок и 

глина. Прочность твёрдых веществ. Дерево и металл. Магнетизм – особое свойство металла.  

Этап четвёртый. Анализ полученных результатов. Составление и обсуждение 

отчёта «Характеристика свойств природных веществ». Подготовка презентации. 

Аналитическая деятельность: анализ возникших трудностей, консультации с учителем (при 

необходимости).  

Этап пятый, заключительный. Конференция «Свойства природных веществ», 

обсуждение и оценка презентаций групп. 

Тематическое планирование 

1 класс 



№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Природа наш дом 1 

2 Природа в моей жизни 1 

3 Что помогает мне познавать природу 1 

4 Как изучают природу 1 

5-6 Какое оборудование помогает проводить наблюдение и 

опыт 
2 

7 Экскурсия. Природа вокруг меня 1 

8 Природа в творчестве 1 

9-10 Играем и повторяем 2 

11 Времена года 1 

12 Признаки времен года. 1 

13 Смена времен года. 1 

14-15 Почва и ее изменение. 2 

16-17 Влияние времен года на жизнь человека. 2 

18-19 Изменения растений по сезонам. 2 

20 Роль грибов в природе. 1 

21-22 Животные в разные сезоны года: жилище, корм, 

защитная окраска. 
2 

23-24 Насекомые. 2 

25-26 Наблюдение за муравейником. 2 

27 Поведение птиц. 1 

28 Деятельность человека в природе. 1 

29-30 Оборудование и его назначение. 2 

31-32 Выращивание рассады. 2 

33 Охрана природы. 1 

ИТОГО: 33 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1-2 Кто такие учёные  2 

3-5 Как проводят исследования  3 

6-8 Источники информации  3 

9-10 Что  такое проект  2 

11-12 Первый этап проекта  2 

13-16 Второй этап проекта  4 

17-23 Третий этап проекта  7 

24-29 Четвёртый этап проекта  6 

30-31 Пятый этап проекта  2 

32-34 Защита проектов 3 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1-2 Кто такие учёные  2 

3-5 Как проводят исследования  3 

6-8 Источники информации  3 

9-10 Что  такое проект  2 



11-12 Первый этап проекта  2 

13-16 Второй этап проекта  4 

17-23 Третий этап проекта  7 

24-29 Четвёртый этап проекта  6 

30-31 Пятый этап проекта  2 

32-34 Защита проектов 3 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1-2 Кто такие учёные  2 

3-5 Как проводят исследования  3 

6-8 Источники информации  3 

9-10 Что  такое проект  2 

11-12 Первый этап проекта  2 

13-16 Второй этап проекта  4 

17-23 Третий этап проекта  7 

24-29 Четвёртый этап проекта  6 

30-31 Пятый этап проекта  2 

32-34 Защита проектов 3 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы логики и 

алгоритмики» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Целями изучения курса «Основы логики и алгоритмики» являются: 

 развитие алгоритмического и критического мышлений; 

 формирование необходимых для успешной жизни в меняющемся мире 

универсальных учебных действий (универсальных компетентностей) на основе 

средств и методов информатики и информационных технологий, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать её результаты; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Основные задачи курса «Основы логики и алгоритмики»: 

 формирование понимания принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения; 

 формирование знаний, умений и навыков грамотной постановки задач, 

возникающих в практической деятельности, для их решения с помощью 

информационных технологий; 

 формирование умений и навыков формализованного описания поставленных задач; 

 формирование базовых знаний основных алгоритмических структур и умения 

применять эти знания для построения алгоритмов решения задач по их 

математическим моделям; 

 формирование умений и навыков составления простых программ по построенному 

алгоритму на языке программирования Scratch; 



 формирование умения грамотно интерпретировать результаты решения 

практических задач с помощью информационных технологий, применять 

полученные результаты в практической деятельности. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Основы логики и алгоритмики» позволяет реализовать 

межпредметные связи с учебными предметами «Технология» (раздел «Информационно-

коммуникативные технологии»), «Математика» (раздел «Математическая информация»), 

«Окружающий мир» (раздел «Правила безопасной жизни»). 

Программа курса предназначена для организации внеурочной деятельности, направленной 

на реализацию особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы логики и 

алгоритмики» 

Личностные результаты изучения курса характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся в 

части: 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности. 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы логики и 

алгоритмики» 

1. Цифровая грамотность: 

- различать и использовать аппаратное обеспечение компьютера: устройства 

ввода, устройства вывода и устройства ввода-вывода; 

- различать программное обеспечение компьютера: операционная система, 

кнопки управления окнами, рабочий стол, меню «Пуск», меню программ, файловая система 

компьютера. 

2. Теоретические основы информатики: 

- определять виды информации по способу получения и по форме представления; 

- пользоваться различными способами организации информации в повседневной 

жизни; 

- иметь развёрнутое представление об основных информационных процессах; 

- оперировать объектами и их свойствами; 

- использовать знания основ логики в повседневной жизни; 

- строить различные логические высказывания: простые, с отрицанием, с 

конструкциями «все», «ни один», «некоторые», сложные с конструкциями «и», «или». 

3. Алгоритмы и программирование: 

- знать элементы интерфейса визуальной среды программирования Scratch; 

- создавать простые скрипты на Scratch; 

- программировать действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», 

«показаться», «спрятаться», «ждать»; 



- реализовывать в среде визуального программирования Scratch циклы, 

анимацию, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращения, движение; 

- иметь представление об алгоритме с ветвлением и его блок-схеме; 

- использовать условия при составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии: 

- работать в стандартном графическом редакторе: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

текст, кисти, работа с фрагментами картинок, копирование и вставка фрагмента 

изображения; 

- набирать, редактировать и форматировать текст средствами текстового 

процессора; 

- использовать «горячие» клавиши в процессе набора и редактирования текста; 

- добавлять изображения в текст средствами текстового процессора и изменять их 

положение; 

- создавать маркированные и нумерованные списки средствами текстового 

процессора; 

- иметь представление о редакторе презентаций; 

- создавать и редактировать презентацию средствами редактора презентаций; 

- добавлять различные объекты на слайд: заголовок, текст, таблица, схема; 

- оформлять слайды; 

- создавать, копировать, вставлять, удалять и перемещать слайды; 

- работать с макетами слайдов; 

- добавлять изображения в презентацию; 

- составлять запрос для поиска изображений. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

1. Цифровая грамотность 

Техника безопасности при работе с компьютером. Устройство компьютера. 

Клавиатура и компьютерная мышь (описание и назначение). Понятие аппаратного 

обеспечения компьютера. Знакомство с браузером. Понятие программного обеспечения 

компьютера. Файл как форма хранения информации. 

2. Теоретические основы информатики 

Информация и способы получения информации. Хранение, передача и обработка 

информации. Понятие объекта. Названия объектов. Свойства объектов. Сравнение 

объектов. Понятие высказывания. Истинные и ложные высказывания. Понятие множества. 

Множества объектов. Названия групп объектов. Общие свойства объектов. 

3. Алгоритмы и программирование 

Последовательность действий. Понятие алгоритма. Исполнитель. Среда 

исполнителя. Команды исполнителя. Свойства алгоритмов: массовость, результативность, 

дискретность, понятность. Знакомство со средой формального исполнителя «Художник». 

4. Информационные технологии 

Понятие «графический редактор». Стандартный графический редактор. Запуск 

графического редактора. Интерфейс графического редактора. Калькулятор. Алгоритм 

вычисления простых примеров в одно действие. Стандартный текстовый редактор. 

Интерфейс текстового редактора. Набор текста. Исправление ошибок средствами 

текстового редактора. 

2 класс 

1. Цифровая грамотность 

Устройства компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, монитор, 

принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, процессор, системный блок. Программное 

обеспечение. Меню «Пуск», меню программ, кнопки управления окнами. Файлы и папки. 

2. Теоретические основы информатики 



Информатика и информация. Понятие «информация». Восприятие информации. 

Органы восприятия информации. Виды информации по способу восприятия. Носитель 

информации. Хранение, передача и обработка как информационные процессы. Способы 

организации информации: таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление 

информации. Виды информации по способу представления. Введение в логику. Объект, имя 

объектов, свойства объектов. Высказывания. Истинность простых высказываний. 

Высказывания с отрицанием. 

3. Алгоритмы и программирование 

Определение алгоритма. Команда, программа, исполнитель. Свойства алгоритма. 

Линейные алгоритмы. Работа в среде формального исполнителя. Поиск оптимального пути. 

4. Информационные технологии 

Стандартный текстовый редактор. Набор текста. Создание и сохранение 

текстового документа. Клавиши редактирования текста. Редактирование текста. 

Стандартный графический редактор. Создание и сохранение графического файла. 

Основные инструменты стандартного графического редактора: заливка, фигуры, цвет, 

ластик, подпись, кисти. 

3 класс 

1. Цифровая грамотность 

Аппаратное обеспечение компьютера. Устройства компьютера: микрофон, 

камера, клавиатура, мышь, монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, 

процессор, оперативная память, системный блок (описание и назначение). Компьютер — 

универсальное устройство для работы с информацией. Программное обеспечение 

компьютера (примеры и назначение). Основные элементы рабочего окна программы. 

Рабочий стол. Ярлык программы. Меню «Пуск», меню программ. Файлы и папки 

(инструкции по работе с файлами и папками: закрыть, переименовать, создать, открыть, 

удалить). Поиск информации. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 

организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, обработка 

(три вида обработки информации). Носитель информации (виды носителей информации). 

Источник информации, приёмник информации. Способы организации информации: 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы. Представление информации. Виды информации 

по способу представления. Объект, свойство объекта, группировка объектов, общие и 

отличающие свойства. Нахождение лишнего объекта. Высказывания. Одинаковые по 

смыслу высказывания. Логические конструкции «все», «ни один», «некоторые». Решение 

задач с помощью логических преобразований. 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы и языки программирования. Свойства алгоритмов: массовость, 

результативность, дискретность, понятность. Понятие «Алгоритм». Способы записи 

алгоритмов. Команда. Программа. Блок-схема. Элементы блок-схемы: начало, конец, 

команда, стрелка. Построение блок-схемы по тексту. Циклические алгоритмы. Блок-схема 

циклического алгоритма. Элемент блок-схемы: цикл. Построение блок-схемы 

циклического алгоритма по блок-схеме линейного алгоритма. Работа в среде формального 

исполнителя. 

4. Информационные технологии 

Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового документа. Интерфейс 

текстового процессора. Редактирование текста. Инструменты редактирования: удалить, 

копировать, вставить, разделить на абзацы, исправить ошибки. Форматирование. 

Инструменты форматирования: шрифт, кегль, начертание, цвет. Изображения в тексте: 

добавление, положение. Стандартный графический редактор. Создание и сохранение 

графического файла. Инструменты графического редактора: заливка, фигуры, цвет, ластик, 

подпись, кисти, фон, контур фигур, масштаб, палитра. Работа с фрагментами картинок. 



Копирование фрагмента изображения. Добавление цвета в палитру. Масштабирование 

изображений. 

4 класс 

1. Цифровая грамотность 

Компьютер как универсальное устройство для передачи, хранения и обработки 

информации. Аппаратное обеспечение компьютера: микрофон, камера, клавиатура, мышь, 

монитор, принтер, наушники, колонки, жёсткий диск, оперативная память, процессор, 

системный блок, графический планшет, гарнитура, сенсорный экран. Основные и 

периферийные устройства компьютера. Устройства ввода, вывода и ввода-вывода. 

Программное обеспечение (основные и прикладные программы). Операционная система. 

Кнопки управления окнами. Рабочий стол. Меню «Пуск», меню программ. Файловая 

система компьютера. 

2. Теоретические основы информатики 

Понятие «информация». Виды информации по форме представления. Способы 

организации информации и информационные процессы. Хранение, передача, обработка 

(развёрнутое представление). Источник информации, приёмник информации. Объекты и их 

свойства. Объект, имя объектов, свойства объектов. Логические утверждения. 

Высказывания: простые, с отрицанием, с конструкциями «все», «ни один», «некоторые», 

сложные с конструкциями «и», «или». 

3. Алгоритмы и программирование 

Алгоритмы. Визуальная среда программирования Scratch. Интерфейс визуальной 

среды программирования Scratch. Линейный алгоритм и программы. Скрипты на Scratch. 

Действия со спрайтами: смена костюма, команд «говорить», «показаться» «спрятаться», 

«ждать». Scratch: циклы, анимация, повороты (угол, градусы, градусная мера) и вращение, 

движение. Алгоритм с ветвлением и его блок-схема. Использование условий при 

составлении программ на Scratch. 

4. Информационные технологии 

Графический редактор. Создание и сохранение графического файла. 

Инструменты графического редактора: карандаш, заливка, фигуры (дополнительные 

параметры фигур), цвет, ластик, текст, кисти. Добавление новых цветов в палитру, 

изменение масштаба изображения и размера рабочего полотна. Копирование и вставка 

фрагмента изображения. Коллаж. Текстовый процессор. Создание и сохранение текстового 

документа. Редактирование текста средствами текстового процессора и с использованием 

«горячих» клавиш. Инструменты редактирования: удалить, копировать, вставить, 

разделить на абзацы, исправить ошибки. Форматирование. Инструменты форматирования: 

шрифт, кегль, начертание, цвет. Изображения в тексте: добавление, положение. 

Маркированные и нумерованные списки. Знакомство с редактором презентаций. Способы 

организации информации. Добавление объектов на слайд: заголовок, текст, таблица, схема. 

Оформление слайдов. Действия со слайдами: создать, копировать, вставить, удалить, 

переместить. Макет слайдов. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение в ИКТ (5 ч) 1 

2 Введение в ИКТ (5 ч) 1 

3 Введение в ИКТ (5 ч) 1 

4-5 Введение в ИКТ (5 ч) 2 

6 Информация икомпьютер ( 4 ч) 1 

7-8  2 

9  1 

10-13 Логика. Объекты (4 ч) 4 

14-17 Логика. Множества (4 ч) 4 



18-23 Алгоритмы (6 ч) 6 

24-29 Систематизация знаний (6 ч) 6 

29-33 Резерв (5 ч) 5 

ИТОГО: 34 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1-5 Теория информации (5 ч) 5 

6-7 Устройство компьютера (5 ч) 2 

8-10 Устройство компьютера (5 ч) 3 

11-14 Текстовый редактор (4 ч) 4 

15-16 Алгоритмы и логика (5 ч) 2 

17-19 Алгоритмы и логика (5 ч) 3 

20-24 Графический редактор (5 ч) 5 

25-28 Систематизация знаний (4 ч) 4 

29-34 Резерв (6 ч) 6 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение в ИКТ (6 ч) 1 

2-3 Введение в ИКТ (6 ч) 2 

4-6 Введение в ИКТ (6 ч) 3 

7-10 Текстовый процессор (4 ч) 4 

11-14 Графический редактор (4 ч) 4 

15-20 Логика (6 ч) 6 

21-25 Алгоритмы. Блок-схемы (5 ч) 5 

26-28 Систематизация знаний (3 ч) 3 

29-34 Резерв (6 ч) 6 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение в ИКТ  

(5 ч) 

1 

2-3 Введение в ИКТ  

(5 ч) 

2 

4-5 Введение в ИКТ  

(5 ч) 

3 

6-7 Графический и 

текстовый редакторы  

(4 ч) 

4 

8-9 Графический и 

текстовый редакторы  

(4 ч) 

4 

10-14 Редактор презентаций (5 ч) 6 

15-16 Алгоритмы 1 (5 ч) 5 

17-19 Алгоритмы 1 (5 ч) 3 

20-24 Алгоритмы 2 (5 ч) 6 

25-28 Систематизация знаний (4 ч)  

29-34 Резерв (6 ч)  



ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юным умникам и 

умницам» 1-4 класс 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа к курсу «Юным умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

разработана на основе авторской программы О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам. 

Развитие познавательных способностей».  

 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

      Основные задачи курса: 

1.  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2.  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3.  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4.  формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5.  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6.  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7.  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 

материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 

ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение 

детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются 

общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в 

сложных ситуациях. 

Данный систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во 

время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство.  В результате этих занятий ребята достигают 

значительных успехов в своём развитии, они многому научаются и эти умения применяют 



в учебной работе, что приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес 

к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юным умникам и 

умницам» 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юным умникам и 

умницам» 

 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 Выделять существенные признаки предметов; 

 Сравнивать между собой предметы, явления; 

 Обобщать, делать несложные выводы; 

 Классифицировать явления, предметы; 

 Определять последовательность событий; 

 Судить о противоположных явлениях; 

 Давать определения тем или иным понятиям; 

 Определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 Выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 Выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 

восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 

и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 

игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки 

разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических 

задач и проведения дидактических игр. 



Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

2 класс 

Свойства, признаки и составные части предметов . 

Определения. Ошибки в построении определений. Закономерности в числах и 

фигурах, буквах и словах. 

Сравнение. 

Сходство. Различие. Существенные и характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. Правила сравнения. 

Взаимосвязь между видовыми и родовыми понятиями. 

Противоположные отношения между понятиями. Виды отношений.  Отношения 

«род-вид». Упорядочивание по родовидовым отношениям. 

Комбинаторика. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Элементы логики.  

Истинные и ложные высказывания. Правила классификации. Причинно-

следственные цепочки. Рассуждения. Умозаключения. 

Развитие творческого воображения. 

Создание собственных картин «Игра с закономерностями». 

Практический материал. 

Логические упражнения. Логические задачи. Интеллектуальные викторины. 

Составление вопросов и загадок. Логические игры. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. Графический диктант 
1 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

6 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 
1 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
1 

8 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Тренировка внимания. Графический диктант 
1 

9 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

10 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 



11 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

12 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 
1 

13 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
1 

14 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания 

Развитие мышления. Графический диктант 
1 

15 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

16 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

17 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

18 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 
1 

19 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
1 

20 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 
1 

22 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

23 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

24 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

25 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. Рисуем по образцу. 
1 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
1 

27 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 
1 

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант 
1 

31 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
1 

33 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 
1 

ИТОГО: 33 



 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач. 

1 

3 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками. 

1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками. 

1 

15 Развитие логического мышления. Решение логических и 

творческо-поисковых задач. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками. 

1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи 

на развитие аналитических способностей. 

1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 



25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками. 

1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

логических способностей. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать и анализировать 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей. 

1 

34 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 

1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.10 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 

слов» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  «Удивительный мир слов» для 

1-4 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования,  программы «Занимательная лингвистика», 

автор-составитель И.Н.Горбунова Волгоград: Издательство «Учитель»,2009г. 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку «Удивительный мир 

слов» составлена для работы с младшими школьниками и направлена на возможность 

познавательной деятельности. 

Реализуя программное содержание занятий с детьми, подобрав соответствующие 

ему формы, педагог постепенно переходит от простых результатов к более сложным. 

У первоклассников возникает много вопросов, на которые они хотят получить 

ответы. Изучение лингвистических интересов учащихся начальных классов показывает, как 

велико их желание узнать новое о русском языке. И хотя их «лингвистические» вопросы 

стоят в одном ряду с «нелингвистическими» и свидетельствуют лишь о любознательности 

вообще, они оказываются той необходимой предпосылкой, которая позволяет прививать 

интерес и любовь к русскому языку. Строгие рамки урока и насыщенность программы не 

всегда позволяют ответить на все вопросы детей, показать им богатство русского языка, 

раскрыть многие тайны. 

Содержание курса данной программы способствует развитию самостоятельности 

мысли, познавательного интереса, активизации творческих возможностей. 

Целью программы является формирование коммуникативных компетенций 

учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 структура программы позволяет расширить первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями с особенностями и условиями общения; 



 воспитание позитивного эмоционально – ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Методические принципы: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 

слов» 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 юбовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 



 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Удивительный мир 

слов» 

Обучающиеся должны уметь: 

 Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, 

приставки – слитно. 

 Разбирать предложения по членам предложения. 

 Обозначать на письме интонацию перечисления. 

 Разбирать слова по составу. 

 Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

 Писать правильно слова с удвоенными согласными. 

 Определять род, число имен существительных и имен прилагательных. 

 Определять число, время глаголов. 

 Писать НЕ с глаголами. 

 Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

 Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

 Составлять рассказы по картинке. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) 

 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и 

«теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто 

лишний». Головоломка «Ягоды». 

Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.) 

 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.   (1ч.) 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на 

внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) 

 Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование 

слов.  Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.) 

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», 

«Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч) 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 

Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.) 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. 

Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.) 



Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.  (1ч.) 

Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились 

писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.  (1ч.) 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.) 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.  (1ч.) 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.    (1ч.) 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через 

ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.) 

 Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры 

«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.) 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.). 

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и 

работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.) 

Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. 

Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. 

Тема 24. Конкурс знатоков. (1ч.) 

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знатоков». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.) 

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). 

Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.) 

Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра 

«Угадай - ка!» со словами – антонимами. 

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) 

«Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, 

стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). 

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?    (2ч.) 

 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным 

словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 



Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.) 

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних 

слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.  (1ч.) 

Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. 

Головоломка «Вгостилёт». 

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.) 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, 

антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов. 

2 класс 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание 

песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит 

и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и 

глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. 

Буква – помощница. Буквы – актёры. 

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры 

со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминай-ки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 



Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра 

«Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». 

Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа 

со словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка 

-с. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминай-ка». Игры и упражнения с 

приставками. 

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра 

«Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра 

«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. 

Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

3 класс 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3.  Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. 

Рассказ – загадка 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаков слов – родственников. 



Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.  Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних 

слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. 

Игра «Шесть и шесть». 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра 

в слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в 

тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». 

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

Тема 21-22.  В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Тема 25.  Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому 

языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27.  Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 



Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка 

о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29.  Анаграммы и метаграммы.  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» 

и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.   

4 класс 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

Тема  3.      Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций. 

Тема  4.      Звучащая строка. (1ч.) 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

Тема  5.      Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6.      «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. 

Знакомство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

Тема  7.      Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о звукоподражаниях». (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 

Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний 

разных  языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и 

фонетика». 

Лексикология (27 часов) 

Тема  8.      Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с  термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.  О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 



Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Тема 10.      В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11.      Как и почему появляются новые слова? (1ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12.      Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13.      «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об 

истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной 

статьи  этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и 

историческими  словарями. Определение первоисточников слова. 

Тема 14.      Об одном и том же - разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- 

синонимами и правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15.      Как возникают названия. (1ч.) 

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16.      Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». 

Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка». 

Тема 17.      Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18.      Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов 

и  определением значения этих слов. 

Тема 19.      Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20.      «Он весь свободы торжество». (1ч.) 

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится 

понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной 

речи  в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21.      Мы говорим его стихами. (1ч.) 

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов 

и крылатых выражений в произведениях А. С.Пушкина. Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. 

Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 



неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство 

с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа 

со  словарем. 

Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей 

русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. 

Показать значение древнерусских имен. 

Тема 26.  Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и 

письменной речи . 

Тема27.  Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды 

паронимов и способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов», с видами словарей 

паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять 

паронимы в устной и письменной речи. 

Тема 29.       Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30.      Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается 

значение этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и 

«волынка», «запонка» и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.      Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на 

Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных.      Работа со словарями. 

Тема32.      Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

Тема33.      Отчество и фамилия. (1ч.) 

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения 

С. Михалкова. 

Тема 34.  Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие 

«метафорическая  номинация». 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. Первые встречи. 1 



3-4 К тайнам волшебных слов. 2 

5 Выбор друзей в Стране Слов 1 

6 К несметным сокровищам Станы Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8-9 В гости к Алфавиту. 2 

10 К тайнам звуков и букв. 1 

11 Встреча с Радугой. 1 

12 В Страну Говорящих Скал. 1 

13 В  глубь веков на Машине времени. 1 

14 В Королевстве ошибок. 1 

15 В Страну Слогов. 1 

16 Неожиданная остановка в пути. 1 

17 В удивительном городе Неслове. 1 

18-19 Чудеса в Стране Слов. 2 

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 1 

21-22 На карнавале слов. 2 

23 В Театре близнецов. 1 

24 Конкурс знатоков. 1 

25 Новое представление. 1 

26 Необычный урок. 1 

27 Следопыты развлекают гостей. 1 

28 В Клубе весёлых человечков. 1 

29-30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 2 

31 Экскурсия в прошлое. 1 

32 Полёт в будущее. 1 

33 Итоговое занятие. 1 

ИТОГО: 33 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 1 

4-5 Меня зовут Фонема. 2 

6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 2 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим обо всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 



33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Сказочное царство слов . 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и  метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

1 Сказочное царство слов . 1 

2-3 Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звучащая строка. 1 

5 Банты и шарфы. 1 

6 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

7 Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о звукоподражаниях». 1 

8 Имена вещей. 1 

9 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

10 В царстве смыслов много дорог. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова. 1 



13 «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Фразеологические обороты. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 Капитан и капуста. 1 

20 «Он весь свободы торжество». 1 

21 Мы говорим его стихами. 1 

22 Слова, придуманные писателями. 1 

23 Слова уходящие и слова – новички. 1 

24 Словарь языка Пушкина. 1 

25 Смуглая Чернавка. 1 

26 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

27 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 

29 Словарь- грамотей. 1 

30 Научная этимология. 1 

31 Какие бывают имена? 1 

32 Древнерусские имена. 1 

33 Отчество и фамилия. 1 

34 Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Программа курса «Финансовая грамотность» направлена на достижение 

планируемых результатов, обеспечивающих развитие личности младших школьников, их 

мотивации к познанию, приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают: 

 развитие основ экономического образа мышления; 

 воспитание ответственного и грамотного финансового поведения; 

 развитие учебно-познавательного интереса в области экономических отношений в 

семье; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

      Задачи: 

 создать основы для финансово- грамотного поведения граждан. 

 развитие познавательной активности младших школьников, творческих 

способностей, любознательности. расширение кругозора учащихся;  

 умения сравнивать, анализировать историко-природоведческие факты;  

 умения проводить самостоятельные наблюдения в природе;  

 умения видеть связь современности с прошлым родного края;  

 умения оперировать с моделями и схемами; умения работать с историческими и 

географическими картами; 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 



Курс «Финансовая грамотность» - прикладной курс, реализующий интересы 

учащихся в сфере экономики семьи. 

     "Финансовая грамотность" - целостная система учебных курсов для 

внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся, впервые 

разработанная в России.  Начиная учиться в школе, ребёнок делает первые шаги во 

взрослую жизнь. Для того чтобы он не растерялся в ней и стал в будущем финансово 

благополучным человеком, ему необходим данный курс. 

Программа реализуется через следующие формы занятий: ситуационная игра; 

образно-ролевые игры; исследовательская деятельность;  урок-практикум;  дискуссия, 

обсуждение. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

У выпускника будут сформированы: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу курса и способам решения 

элементарных финансовых задач; 

 самостоятельность и осознание личной ответственности за свои поступки в области 

финансов; 

 ориентирование в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей в области финансов; 

 понимание безграничности потребностей людей и ограниченности ресурсов 

(денег); 

 понимание различия между расходами на товары и услуги первой необходимости и 

расходами на дополнительные нужды; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных 

экономических ситуациях. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

Выпускник научится: 

 правильно использовать термины (обмен, бартер, товар, услуга, продажа, покупка, 

деньги, виды денег, доходы семьи, потребности, благо, расходы семьи, семейный 

бюджет, дефицит семейного бюджета, пособия, банк, сбережения, вклад, кредит, 

долги, валюта);  

 объяснять причины и приводить примеры обмена товарами; 

 объяснять проблемы, возникающие при обмене; 

 приводить примеры товарных денег; 

 объяснять на простых примерах, что деньги — средство обмена, а не благо; - 

понимать, что деньги зарабатываются трудом; 

 описывать виды и функции денег; 

 объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта; 

 производить безналичный платёж с помощью платёжного терминала; 

 называть основные источники доходов; 

 приводить примеры регулярных и нерегулярных доходов семьи; 

 называть основные направления расходов семьи; 

 приводить примеры обязательных и необходимых расходов семьи; -• различать 

планируемые и непредвиденные расходы; 

 считать доходы и расходы, составлять семейный бюджет на условных примерах; 

 объяснять способы сокращения расходов и увеличения сбережений семьи; 

https://www.google.com/url?q=https://www.labirint.ru/search/%25D0%25B2%2520%25D1%2588%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5/&sa=D&source=editors&ust=1677427745236500&usg=AOvVaw1qUzItdutiHh_bEQRWIyh1


 объяснять роль банков, для чего делают вклады и берут кредиты; 

 называть ситуации, при которых государство выплачивает пособия, и приводить 

примеры пособий; 

 объяснять, что такое валюта, и приводить примеры валют. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения . 

Тема 1. Введение в экономику (1 час) 

Введение в экономику. Знакомство с понятием «экономика». Для чего нужна 

экономика? 

Тема 2. Потребности (2 часа) 

Потребности. Что такое «потребность». Какие бывают потребности. 

Тема 3. Источники удовлетворения потребностей (6 часов) 

Источники удовлетворения потребностей. Почему все потребности нельзя 

удовлетворить. Виды потребностей. Мои желания и потребности. 

Тема 4. Домашнее хозяйство (4 часа) 

 Домашнее хозяйство. Распределение ролей в семье. Домашние обязанности в 

семье. Что такое бюджет семьи. Что такое «доходы» и «расходы». Важно ли быть богатым. 

Посчитаем семейный бюджет. 

Тема 5. Товары и услуги (5 часов) 

Что такое «товар». Какие бывают товары. Где можно 

приобрести товары и услуги. Зачем нужна реклама. Роль рекламы. 

 Тема 6. Деньги (8 часов) 

 Зачем нужны деньги. Как появились деньги. Деньги и страны. Где и как хранятся 

деньги. Что такое источник дохода. 

 Тема 7. Маркетинг (4 часа) 

 Что такое «маркетинг». Обмен. Рынок. Торговля. Взаимоотношения продавца и 

покупателя. Конкуренция. 

Тема 8. Задачи от Гнома - Эконома (2часа) 

Задачи с экономическим содержанием от Гнома – Эконома.   

2 класс 

Тема 1. Знакомство с Бурундуком и компанией (2 часа) 

Знакомство с лесными героями - Бурундуком и его компанией. Вспомним понятие 

«экономика» 

Тема 2. Потребности (1 час) 

Потребности человека. Значение труда в удовлетворении потребностей. Труд и 

удовлетворение потребностей. 

Тема 3. Торговля (12 часов) 

Когда и где возникла торговля. Зачем современному человеку нужна торговля. 

Как и где производятся товары. Какие бывают товары. Почему одни товары стоят дороже, 

а другие дешевле. 

Тема 4. Графики (3 часа) 

Что такое «график». Какие бываю графики. Графики «доходов» и «расходов» 

Тема 5. Деньги (5 часов) 

История денег. Деньги бумажные и металлические. Деньги России и мира. 

Почему каждый народ имеет свои деньги. Что изображено на деньгах. Защита денег от 

подделки 

Тема 6. Занимательная экономика (5 часов) 

Занимательная экономика. Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и 

компании. Экономика и русский язык. Экономика и окружающий мир. Взаимодействие 

экономики с другими науками 



Тема 7. Экономические задачи (3 часа) 

Решаем задачи с экономическим содержанием 

Тема 8. Аренда (1 час) 

Аренда. Что такое «аренда». История аренда 

Тема 9. Банки. Вклады (2 часа) 

Банки. Для чего нужны банки. Зачем люди вкладывают деньги в банк. Крупные 

банки России. 

3 класс 

Тема 1. Встреча в лесной экономической школе (1 час) 

 Бурундук и компания юных экономистов вместе с нами продолжают изучать азы 

экономики! 

 Тема 2. Основы экономического развития (10 часов) 

 Что такое экономическое развитие. Акционерное общество, как оно создаётся. 

Акции. Ценные бумаги. Понятие «кризиса». Почему происходит кризис в экономике. 

Монополия и конкуренция. Роль правительства в экономике 

 Тема 3. Реклама. Качество товара (4 часа) 

 Реклама и качество товара. Качественные и некачественные товары. Что можно, 

а что нельзя рекламировать. Штрих-коды на товарах и их значение; 

Тема 4. Банки. Ценные бумаги (3 часа) 

 Банки. Ценные бумаги. Виды вкладов. Виды ценных бумаг (общие черты и 

отличия). История вкладов. Функции сберегательной книжки 

 Тема 5. Штрафы (1 час) 

Виды штрафов. Кто и когда платит штрафы. Кто взимает штрафы 

 Тема 6. Деловая этика (1 час) 

Деловая этика. Этика и этикет. Почему надо соблюдать этику. Правила делового 

этикета. Бизнес – этикет; 

Тема 7. История профессий (1 час) 

Появление профессий. История профессий. Популярные современные профессии 

Тема 8. Налоги (2 часа) 

Что такое «налоги». Кто собирает налоги. Куда идут налоги. Виды налогов 

(подоходный, транспортный, имущественный) 

Тема 9. Международная торговля (1 час) 

Торговля между странами. Ввоз и вывоз товаров. Таможня. Экспорт. Импорт 

Тема 10. Экономические задачи (5 часов) 

Решаем экономические задачи на нахождение прибыли 

Тема 11. Занимательная экономика (5 часов) 

 Занимательная наука – экономика. Конкурсы и творческие задания по 

пройденным темам. 

4 класс 

 Тема 1. Как появились деньги и какими они бывают (13 часов) 

Как появились деньги? История монет. Монеты Древней Руси (выполнение 

творческих работ). Представление творческих работ «Монеты Древней Руси». Бумажные 

деньги. Безналичные деньги. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 

Исследование «Деньги современности». Представление результатов исследования. 

Валюты. Интерактивная викторина «Деньги». Мини-исследование «Сколько стоят 

деньги?» Представление результатов мини-исследования «Сколько стоят деньги?» 

    Тема 2. Из чего складываются доходы в семье (8 часов) 

Откуда в семье берутся деньги. Как заработать деньги? Подсчитываем доходы 

семьи. На что семьи тратят деньги? Вот я вырасту и стану… Профессии будущего и 

настоящего. А чем занимаются банкиры? Как приумножить то, что имеешь? Как правильно 

планировать семейный бюджет? 



    Тема 3. Почему семье иногда не хватает денег на жизнь и как этого избежать (5 

часов)  

На что семья тратит деньги. Подсчитаем все расходы семьи. Семейный бюджет. 

Как планировать семейный бюджет? Правила составления семейного бюджета.  Бюджет 

Российской Федерации. 

     Тема 4. Деньги счёт любят, или как управлять своим кошельком, чтобы он не 

пустовал (8 часов) 

Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника. Если доходы превышают 

расходы, образуются сбережения. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

Игра «Древо решений». Товары и услуги. Странное слово «Монополисты». Игра 

«Монополия». Творческий проект «Мое предприятие». Защита проекта «Мое 

предприятие». Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Введение. Что изучает наука «экономика». 1 

2 Давайте познакомимся: Гном – Эконом рассуждает о 

понятии «потребность». 

1 

3 Какие бывают потребности? 1 
 Источники удовлетворения потребностей (6 часов)  

4 Личные потребности. Что нам необходимо в жизни? 1 

5 Материальные, социальные, духовные потребности. 1 

6 Урок от Гнома-Эконома: все потребности важны, все 

потребности нужны. 

1 

7-8 Источники удовлетворения потребностей. 2 

10-11 Домохозяйство и домашний труд. Домашние 

обязанности в семье. Бюджет семьи. 
2 

12-13 Урок от Гнома – Эконома: правила ведения домашнего 

хозяйства. 
2 

14 Как товар попадает в магазин? 1 

15 Где можно приобрести товары? 1 

16 Зачем нужна реклама? Реклама и упаковка. 1 

17-18 Уроки Гнома-Эконома: реклама - «двигатель торговли». 2 

19-20 Зачем нужны деньги? Как и где хранятся деньги? 2 

21 Урок от Гнома-Эконома: деньги и страны. 1 

22 Как появились деньги? Первые деньги. Современные 

деньги. 
1 

23 Деньги и товары. 1 

24-25 Что такое доходы и расходы? Доходы и расходы моей 

семьи. 

2 

26 Роль денег в жизни человека. 1 

27 Урок от Гнома-Эконома: знакомимся с понятием 

«маркетинг» («рынок»). 
1 

28-29 Рынок. Обмен. Торговля. 2 

30 Продавец и покупатель. 1 

31 Конкуренция. 1 

32 Гном – Эконом проводит «Экономическое Поле Чудес». 1 

33 Подводим итоги первого экономического года. 1 

ИТОГО: 33 

 



2 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1-2 Давайте познакомимся: Бурундук и компания - наши 

друзья в изучении экономики. Экономика в жизни 

человека. 

2 

3 Труд и удовлетворение потребностей. 1 

4 Когда и где возникла торговля? 1 

5-6 Зачем современному обществу нужна торговля? 2 

7-8 Как и где производятся товары? 2 

9-11 Что такое цена товара? Почему цены на товары разные? 

От чего зависит цена товара? 
3 

12 Товары ежедневного потребления. Какие они? 1 

13 Урок от Бурундука и компании: Товары, необходимые 

нам ежедневно. 
1 

14 Качество товара и его себестоимость. 1 

15 Рынок. Проблема выбора качественного товара.         1 

16 Отношения покупателя и продавца. Этикет. 1 

17-18 Что такое график? Виды графиков. 2 

19 Графики доходов и расходов. 1 

20 История денег. Деньги бумажные и металлические. 1 

21 Деньги России и мира. 1 

22 Почему каждый народ имеет свои деньги? 1 

23 Что изображено на деньгах? Защита денег от подделки. 1 

24-25 Экономические ребусы и кроссворды от Бурундука и 

компании. 
2 

26 Экономика и русский язык. 1 

27 Экономика в окружающем нас мире. 1 

28 «Мой первый экономический проект». 1 

29 Экономические задачи. 1 

30-31 Решение задач с по темам «Цена», «Деньги», 

«Себестоимость товара». 

2 

32 Аренда. Что такое аренда? История аренды. 1 

33-34 Банки. Крупные банки нашей страны. Зачем люди 

вкладывают деньги в банк. 
2 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Встреча в лесной экономической школе. 1 

2-3 Экономика и основы экономического развития. 2 

4 Коммерческая тайна. Тайна производства. 1 

5-6 Акционерное общество. Создание акционерного 

общества. 
2 

7 Акции. Ценные бумаги. 1 

8 Кризис в экономике. 1 

9-10 Что такое «монополия». Кто такие «монополисты». 

Естественная и искусственная монополия. 
2 

11 Роль правительства в экономике. 1 



12-13 Реклама и качество товара. Что можно, а что нельзя 

рекламировать? 
2 

14 Друг-Бурундук проводит урок: Качественные и 

некачественные товары. 

1 

15 Штрих-коды на товарах: что они обозначают?. 1 

16 Банки. История и виды вкладов. 1 

17 Назначение и виды ценных бумаг. 1 

18 Сбербанк – главный банк страны. 1 

19 Штрафы: кто платит, когда и за что? 1 

20 Деловая этика. 1 

21 Бурундук ведёт урок: «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

1 

22-23 Налоги и их виды. 2 

24 Международная торговля. Зачем и чем страны торгуют 

друг с другом? 
1 

25-26 Что такое прибыль? Экономические задачи 

«Нахождение прибыли». 
2 

27-29 Решение экономических задач по темам: «Деньги», 

«Цена», «Выручка». 
3 

30-34 «Занимательная экономика». 5 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела 
Количество 

часов 

1 Как появились деньги? 1 

2 История монет 1 

3 Монеты Древней Руси (выполнение творческих работ) 1 

4 Представление творческих работ «Монеты Древней 

Руси» 
1 

5 Бумажные деньги 1 

6 Безналичные деньги 1 

7 Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 1 

8 Исследование «Деньги современности» 1 

9 Представление результатов исследования 1 

10 Валюты 1 

11 Интерактивная викторина «Деньги» 1 

12 Мини-исследование «Сколько стоят деньги?» 1 

13 Представление результатов мини-исследования 

«Сколько стоят деньги?» 
1 

14 Откуда в семье берутся деньги 1 

15 Как заработать деньги? Подсчитываем доходы семьи. 1 

16 На что семьи тратят деньги? 1 

17 Вот я вырасту и стану… 1 

18 Профессии будущего и настоящего 1 

19 А чем занимаются банкиры? 1 

20 Как приумножить то, что имеешь? 1 

21 Как правильно планировать семейный бюджет? 1 

22 На что семья тратит деньги? 1 

23 Подсчитаем все расходы семьи. 1 

24 Семейный бюджет. Как планировать семейный бюджет? 1 



25 Правила составления семейного бюджета. Учимся 

составлять семейный бюджет. 
1 

26 Бюджет Российской Федерации 1 

27  Как тратить с умом? Примерный бюджет школьника 1 

28 Если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения 
1 

29 Если расходы превышают доходы, образуются долги 1 

30 Товары и услуги. Игра «Древо решений» 1 

31 Странное слово «Монополисты» Игра «Монополия» 1 

32 -33 Творческий проект «Мое предприятие». Защита проекта 1 

34 Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.12 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» 1-4 

класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, с учетом 

Программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 

России» ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орлёнок». Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Цель курса:  

 формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-ценностных 

знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на 

основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, 

 воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, 

культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 

 воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России; 

 воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

 формировать лидерские качества и умение работать в команде. Развивать 

творческие способности и эстетический вкус; 

 воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес 

к физической культуре; 

 воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей; 

 содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру; 

 формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую 

и исследовательскую деятельность. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с федеральной образовательной программой начального 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 сверстниками деятельность. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны. 

 понимание связи человека с окружающим миром; 

 бережное отношение к среде обитания; 

 проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; 

 выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений. 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

Понимание понятия «Лидер», знание способы выявления лидеров в коллективе, 

качества и характеристики человека- лидера; умение строить логические рассуждения; 

формулировать утверждения, строить логические рассуждения; расширение знания о 

разнообразии профессий и их роли; знакомство с понятиями «добро», «доброволец и 

волонтѐр», «добровольчество», с качествами волонтѐра и теми добрыми делами, которые 

волонтѐры совершают со смыслами деятельности волонтѐра (безвозмездность и дело для 

других – помощь, забота); знания о положительном влиянии зарядки на укрепление 

здоровья; умение систематизировать основные составляющие здорового образа жизни; 

усвоение сведений о понятиях экология и эколог; понимание необходимости соблюдения 

правил экологического поведения на природе; знакомство с понятиями «хранитель», 

«хранитель исторической памяти», умение проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям; понимание особой роли в истории России и мировой истории, чувства гордости 

за достижения малой Родины. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка. 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому 

времени учебный процесс и все связанные с ним новые правила жизнедеятельности 

становятся для первоклассника более понятными. Данный трек позволит, с одной стороны, 



поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с другой стороны, познакомить 

обучающихся с разными способами получения информации. 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – 

Круг Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его тематика 

актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтѐр», «волонтѐрское движение». Рассказывая о тимуровском 

движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, показать преемственность 

традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю поможет празднование в 

России 5 декабря Дня волонтѐра. 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Шкатулка мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок – Мастер» 

поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети – активные 

участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ѐлку к новогоднему 

празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий (на 

уровне региона или страны); посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, 

краеведческих музеев и пр. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – 

ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) Время для реализации этого трека 

обусловлено необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине 

учебного года накапливается определѐнная физическая и эмоциональная усталость от 

учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний 

период. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы - 

хранители» В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по 

осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя значимость сохранения традиций, истории и культуры 

своего родного края через понимание фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители 

своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. Решению задач 

трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Международного женского 

дня и других праздников. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – Рюкзачок 

эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника и пр. 

2 класс 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – 

конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог 

может увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива, сформировать детские 

микрогруппы для приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и 

чередования творческих поручений. «Лидер – это …» Введение в тему, мотивация, 

целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: лексическая работа – значение нового 

слова. От учителя звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в 

команде – игра испытание для команды учитель объясняет задание, учит детей слушать 

друг друга, показывает, как правильно такие задания выполнять, даѐт ребятам подсказки, 

что нужно сделать при выполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по 

кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»),«молекула», «имя хором» и др 



Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт- копилка 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. – в этот 

период дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для 

их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного 

года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок- 

Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – 

круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный 

временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это 

создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не 

только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может 

обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека - чек-

лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определѐнная физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия в том числе позволят 

снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом «Мы – 

хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В 

рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 

личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребѐнок 

должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры 

своего родного края. Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей 

семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны 

3 класс 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – 

конструктор «Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог 

может увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива в начале учебного года, 

сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта 

чередования творческих поручений 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка. 

Трек «Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и 

т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что 

необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных 



сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» 

поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – 

круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный 

временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это 

создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не 

только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может 

обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – чек-

лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определѐнная усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят 

снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом. «Мы 

– хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 

ребѐнком личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». 

4 класс 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – 

конструктор «Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. Педагог 

может увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива в начале учебного года, 

сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта 

чередования творческих поручений 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- копилка. 

Трек «Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

высоким содержанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и 

т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что 

необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе. 

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – шкатулка Мастера. 

В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных 

сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-Мастер» 

поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят 

новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота Символ трека – 

круг Добра Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный 

временной период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это 

создаст и поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворѐнности не 

только в рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может 

обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в течение всего учебного года. 



Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ трека – чек-

лист Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить 

двигательную активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определѐнная усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволят 

снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – рюкзачок 

Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – Эколог» позволяют 

проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть 

возможность использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения 

акций с посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом. «Мы 

– хранители» Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 

ребѐнком личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и 

культуры своего родного края, через понимания фразы «Я и моѐ дело важны для Родины». 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Старт программы 4 ч 

2.  Орлёнок – Лидер 4 ч 

3.  Орлёнок – Эрудит 4 ч 

4.  Орлёнок – Мастер 4 ч 

5.  Орлёнок – Доброволец 4 ч 

6.  Орлёнок – Спортсмен 4 ч 

7.  Орлёнок – Эколог 4 ч 

8.  Орлёнок – Хранитель исторической памяти 4 ч 

9.  Подведение итогов 1 ч 

ИТОГО: 33 

 

 2 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Старт программы 2 ч 

2.  Орлёнок – Лидер 8 ч 

3.  Орлёнок – Эрудит 8 ч 

4.  Орлёнок – Мастер 12 ч 

5.  Орлёнок – Доброволец 8 ч 

6.  Орлёнок – Спортсмен 8 ч 

7.  Орлёнок – Эколог 10 ч 

8.  Орлёнок – Хранитель исторической памяти 8 ч 

9.  Подведение итогов 4 ч 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Старт программы 2 ч 

2.  Орлёнок – Лидер 8 ч 

3.  Орлёнок – Эрудит 8 ч 

4.  Орлёнок – Мастер 12 ч 

5.  Орлёнок – Доброволец 8 ч 



6.  Орлёнок – Спортсмен 8 ч 

7.  Орлёнок – Эколог 10 ч 

8.  Орлёнок – Хранитель исторической памяти 8 ч 

9.  Подведение итогов 4 ч 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Старт программы 2 ч 

2.  Орлёнок – Лидер 8 ч 

3.  Орлёнок – Эрудит 8 ч 

4.  Орлёнок – Мастер 12 ч 

5.  Орлёнок – Доброволец 8 ч 

6.  Орлёнок – Спортсмен 8 ч 

7.  Орлёнок – Эколог 10 ч 

8.  Орлёнок – Хранитель исторической памяти 8 ч 

9.  Подведение итогов 4 ч 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире русского языка» 

1-4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности (ВД) «В мире слов» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного общеобразовательного 

стандарта к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и с законом об образовании в РФ.  

Цель: углубление, расширение и закрепление у младших школьников знаний по 

русскому языку, обеспечение языкового развития обучающихся, мотивация и 

заинтересованность в предмете русский язык.  

Задачи:  

 формировать умение самостоятельно приобретать знания, умения и навыки по 

грамматике русского языка;  

 побуждать потребность у обучающихся к самостоятельной работе над познанием 

русского языка;  

 расширять и углублять программный материал предмета русский язык.  

 развивающие:  

 развивать интерес к учебному предмету русский язык;  

 развивать творческие способности и психологические качества обучающихся: 

любознательность, активность, воля, ответственность, самостоятельность.  

 воспитывать культуру общения у младших школьников;  

 воспитывать любовь и уважение к великому русскому языку.  

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

В программу внеурочной деятельности «В мире русского языка» включены 

многие игровые моменты, которые не снижают уровень обучающей, развивающей и 

воспитывающей роли, а также являются обязательным для занятий с младшими 

школьниками. На занятиях будут использоваться и дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки. Эти и другие моменты помогут показать 

обучающимся то, как увлекателен, интересен и разнообразен мир слов родного языка.  



Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире русского 

языка» 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 становление ценностного отношения к русскому языку, отражающему историю и 

культуру страны;  

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения;  

 познавательный интерес к изучению русского языка, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в его познании;  

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

 бережное отношение к окружающим людям, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения;  

 первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире русского 

языка» 

 объяснять роль языка как основного средства общения;  

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту;  

 различать распространённые и нераспространённые предложения;  

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи;  

 применять изученные правила правописания при записи собственного текста;  

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;  

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия;  

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, объявления и др.);  

 корректировать деформированный текст;  

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;  

 осуществлять поиск информации;  

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 сочинять лингвистическую сказку. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Блок «Создаём книгу» 

 Приёмы создания и озвучивания книги «Истории в картинках»: составление 

рассказов в картинках; оформление личной страницы в книге «Истории в 

картинках»; составление устного рассказа с опорой на собственную страницу книги; 

подготовка к озвучиванию собственной страницы; презентация совместно 

созданной книги (классу, родителям, друзьям).  



 Приёмы коллективного создания книги «Всему название дано»: распределение 

предложенных подписей на слова и предложения; соотнесение подписей (слова) и 

предметных рисунков; соотнесение подписей (предложения) и сюжетных рисунков; 

составление подписей и предложенных новых рисунков; иллюстрирование страниц 

книги в соответствии с подписями; восстановление из набора слов подписей под 

сюжетными рисунками; презентация созданной книги.  

 Приёмы создания книги «О чём мне рассказала буква»: художественное оформление 

страницы книги, посвящённой выбранной букве – необычное изображение буквы 

(например, по типу «буквицы»); отражение ответов на вопросы: какие звуки умеет 

записывать эта буква; в каких словах живёт эта буква; запись самых любимых слов 

с этой буквой; запись предложения, все слова которого начинаются с этой буквы; 

презентация своей страницы. 

Блок «Слова и словари» 

 Приёмы составления словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявление 

слов, значение которых требует уточнения; иллюстрирование слов рисунками или 

написание очень краткого объяснения значения слова; подбор предложений с этими 

словами.  

Блок «Ищем ключ к разгадке тайн языка» 

 Постановка и обсуждение проблемных вопросов, например: Всегда ли писали так, 

как мы пишем сейчас? Легко ли было понимать письма в рисунках? Почему было 

трудно читать берестяные грамоты? Как соотносятся 

 Звуки и буквы в современном русском языке? Как слова живут в словаре? Зачем 

знать алфавит?  

Блок «Пора действовать: проба пера»  

 Приёмы создания устного рассказа «Моя любимая игра»: выбор игры, о которой 

хочется рассказать; составление для одноклассника небольшого рассказа, в котором 

не называется игра, но рассказывается, как в неё играть; отгадывание игры, о 

которой рассказал одноклассник; подготовка с одноклассником совместного 

рассказа о двух играх для всего класса; презентация коротких рассказов. 

Блок «Создаём книгу» 

 Приёмы создания ученической книги «Что умеют обозначать слова»: различение 

слов, называющих предметы, признаки предметов, действия предметов; создание 

странички «Слова умеют называть предметы»; создание странички «Слова умеют 

называть признаки предметов»; создание странички «Слова умеют называть 

действия предметов»; объединение страниц в общую книгу; презентация своей 

книги.  

 Приёмы создания книги «Кто с кем говорит»: разметка предложенных диалогов; 

оформление странички с диалогом и иллюстрациями к нему (иллюстрации 

обязательно должны содержать изображение участников диалога); самостоятельный 

подбор диалогов из различных книг; оформление странички с подобранным 

диалогом; составление диалога в паре с одноклассником; совместное оформление 

странички; составление общей книги; презентация книги.  

Блок «Слова и словари» 

 Алгоритм создания мини-словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявление 

слов, значение которых требует уточнения; иллюстрирование слов рисунками или 

написание очень краткого объяснения значения слова; подбор предложений с этими 

словами. 

 Приёмы создания личных словариков трудных слов «Я обязательно запомню, как 

писать эти слова»: внесение нескольких слов с орфограммой «Гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу»; 

внесение нескольких слов с сочетаниями чк, чн; внесение нескольких слов с 

непроверяемыми гласными и согласными.  



Блок «Решаем языковые задачи, ставим эксперимент» 

 Приёмы решения несложных лингвистических задач, например: Когда звонкие 

согласные уступают место парным глухим согласным? Почему с непарными 

звонкими легче?  

Блок «Ищем ключ к разгадке тайн языка» 

 Приёмы сравнения языковых единиц на примере сравнения шипящих звуков: Много 

ли общего у шипящих? А в чём отличие?  

 Приёмы работы с проблемным вопросом: особенности ответа на проблемный 

вопрос. Примерные вопросы: Трудно ли из слов составить предложение? Можно ли 

из одних и тех же слов составить разные предложения?  

Блок «Пора действовать: проба пера» 

 Приёмы создания коротких заметок для классной газеты на примере заметки «Самое 

интересное событие первого класса» для классной газеты «Наш интересный первый 

школьный год»: от первоначального замысла через черновик к финальному 

варианту заметки и её художественному оформлению; совместное оформление 

газеты. 

2 класс 

Блок «Создаём книгу» 

 Приёмы создания книги «Зачем мы общаемся»: оформление странички с рисунком, 

на котором изображена ситуация общения; распределение подготовлённых 

страничек по главам книги «Рассказать о каком-то событии», «Что-то объяснить», 

«Помочь что-то представить» и др.  

 Приёмы создания книги «Иллюстрированный словарь антонимов»: подготовка 

страницы к одной паре антонимов: объяснение значений слов с помощью рисунков 

или с помощью словарной статьи; составление нескольких предложений с 

выбранными словами; презентация своей страницы; составление общей книги.  

 Приёмы создания книги «Словарь синонимов»: подготовка страницы с одним 

синонимическим рядом; составление предложений с каждым словом из ряда; поиск 

предложений, в которых невозможна синонимическая замена; презентация своей 

страницы; составление общей книги.  

 Приёмы создания книги «Такие разные предложения!»: подготовка трёх страниц 

книги (на странице написано предложение и сделана иллюстрация к нему): страницы 

с повествовательным предложением, страница с вопросительным предложением, 

страница с побудительным предложением; составление общей книги по главам: 

«Наши повествовательные предложения», «Наши вопросительные предложения», 

«Наши побудительные предложения». 

Блок «Слова и словари» 

 Приёмы работы с толковым словариком: найти в словарике пять указанных слов и 

выписать их значение.  

 Составления словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявление слов, 

значение которых требует уточнения; работа со словарной статьёй в толковом 

словаре, запись значения слова; подбор предложений с этими словами.  

 Приёмы нахождения в словаре многозначных слов в процессе выполнения 

практической работы.  

 Отработка алгоритма работы с личными словариками трудных слов «Я обязательно 

запомню, как писать эти слова»: запись и орфографический анализ нескольких слов 

с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова»; запись и 

орфографический анализ нескольких слов с сочетаниями чт, щн, нч; запись и 

орфографический анализ нескольких слов с непроверяемыми гласными и 

согласными.  

Блок «Решаем языковые задачи, ставим эксперимент» 



 Приёмы решения несложных лингвистических задач, например: Где поставить 

ударение: от «бéрега – берега́» до «дóроги дорóги»; Почему тебя могут не понять, 

если ты ошибёшься в месте ударения?  

 Приёмы решения лингвистической задачи «Найди слово по описанию его звуковой 

формы».  

 Решение языковых загадок: «Где поставить точку?»; «Слезать или слизать; посидеть 

или поседеть?»; «Слитно или раздельно: от «сухой – с ухой» до «несуразные вещи – 

несу разные вещи».  

Блок «Ищем ключ к разгадке тайн языка» (3 часа)  

 Приёмы работы с проблемными вопросами. Проблемные вопросы: Только ли на 

русском языке говорят в России? Трудно ли из слов составить предложение? Можно 

ли из одних и тех же слов составить разные предложения? Могут ли слова в 

предложении подсказывать, какой знак поставить в конце предложения?  

 Приёмы формулирования ответа на проблемный вопрос. Проблемный вопрос: Как 

доказать, что гусь гусенице не родственник? 

 Приёмы практического поиска ответов на проблемные вопросы. Проблемные 

вопросы: «Как найти в предложении слово, которое нужно выделить логическим 

ударением? Как найти в вопросе слово, которое должно быть выделено логическим 

ударением, если известен ответ? Изменится ли ответ, если в вопросе логическим 

ударением будет выделено другое слово?»  

Блок «Пора действовать: проба пера» 

 Приёмы рифмования. Составление рифмовок для лучшего запоминания места 

ударения в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (из перечня слов, включённых в орфоэпический словарик учебника).  

 Составление небольших диалогов с обязательным включением в них слов из 

орфоэпического словарика учебника, разыгрывание составленных диалогов.  

 Восстановление деформированных текстов (прозаических и стихотворных) с 

пропуском синонимов и антонимов.  

 Приёмы составления шуточных диалогов для классной газеты «И тут все 

засмеялись».  

 Приёмы создания лингвистической сказки на примере орфографической сказки, 

например: «Как безударный звук в корне себе букву искал» / «Что случилось в 

царстве слов, когда пропал разделительный мягкий знак» / «Что произошло, когда 

все прописные буквы превратились в строчные» / «Что произошло, когда все стали 

писать так, как слышат». 

3 класс 

Блок «Создаём книгу»  

 Приёмы создания книги «Интересные тексты-повествования»: подбор текста-

повествования (стихотворного или прозаического); художественное оформление 

страницы с подобранным текстом-повествованием; презентация своей страницы, 

составление общей книги.  

 Приёмы создания книги «Интересные тексты-описания»: подбор текста-описания 

(художественного или научно-познавательного); художественное оформление 

страницы с подобранным текстом-описанием; презентация своей страницы, 

составление общей книги.  

 Приёмы создания книги «Интересные тексты-рассуждения»: подбор текста-

рассуждения; художественное оформление страницы с подобранным текстом-

рассуждением; презентация своей страницы, составление общей книги.  

 Приёмы создания книги «Умеет ли плакать дождь и точно ли у бабушки золотые 

руки?»: подбор фрагментов текстов, в которых есть слова, употреблённые в 

переносном значении; художественное оформление страницы с подобранными 



фрагментами текстов с включением юмористических рисунков; презентация своей 

страницы, составление общей книги.  

Блок «Слова и словари» 

 Приёмы составления словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявление 

слов, значение которых требует уточнения; работа со словарной статьёй в толковом 

словаре, объяснение значения слова; подбор предложений с этими словами. 

 Отработка алгоритма работы с личными словариками трудных слов «Я обязательно 

запомню, как писать эти слова»: запись и орфографический анализ нескольких слов 

с орфограммой «Непроизносимые согласные в корне слова»; запись и 

орфографический анализ нескольких слов с разделительным твёрдым знаком; запись 

и орфографический анализ нескольких слов с непроверяемыми гласными и 

согласными.  

Блок «Решаем языковые задачи, ставим эксперимент» 

 Влияние ошибок разных видов на понимание текста (на практическом уровне) в 

процессе выполнения лингвистической задачи «Читаем текст с ошибками: любая ли 

ошибка приводит к непониманию?»  

 Приёмы решения лингвистической задачи «Когда мягкий знак не мягкий?».  

 Приёмы моделирования текстов, состоящих только из имён существительных; 

только из имён прилагательных; только из глаголов. Выявление текстообразующей 

роли слов разных частей речи.  

 Лингвистическая игра «Следствие ведут опытные сыщики»: ищем правильный 

порядок предложений.  

Блок «Ищем ключ к разгадке тайн языка» 

 Приёмы работы с проблемными вопросами. Проблемные вопросы: Отражается ли в 

языке история народа? Можно ли наблюдать за языком? 

 Можно ли исследовать язык? Бывает ли такое, что слова перестают быть 

родственными?  

Блок «Пора действовать: проба пера» 

 Приёмы составления фрагмента виртуальной экскурсии по залам Третьяковской 

галереи: составление устного рассказа по одной из предложенных репродукций 

картины; составление общей экскурсии по залу Третьяковской галереи; презентация 

подготовленной экскурсии.  

 Отработка приёмов восстановления деформированных текстов (прозаических и 

стихотворных), с пропусками имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов.  

 Составление текста-описания для классной газеты «Догадайтесь: кто это? что это?»: 

в тексте описывается предмет или живое существо, но при этом не называется).  

 Приёмы составления шуточных объявлений для классной газеты «В мире смешных 

объявлений».  

 Приёмы создания лингвистической сказки на примере орфографической сказки, 

например: «Что случилось в царстве «Русский язык», когда у имён существительных 

пропали все окончания» / «Почему предлоги решили отдельно от имён 

существительных стоять». 

4 класс 

Блок «Создаём книгу» 

 Приёмы создания книги «Иллюстрированный словарь фразеологизмов»: подготовка 

страниц в общую книгу – запись выбранного фразеологизма и его значения, 

шуточный рисунок к ситуации неправильного понимания значения фразеологизма, 

рисунок, передающий ситуацию, в которой уместно использовать данный 

фразеологизм, запись примеров предложений с данным фразеологизмом; 

презентация своих страниц; составление общей книги.  



 Приёмы создания книги «Иллюстрированный словарь устаревших слов»: 

подготовка страниц в общую книгу – запись выбранного устаревшего слова и 

объяснение его значения, рисунок к слову, запись примеров предложений с данным 

устаревшим словом; презентация своих страниц; составление общей книги.  

 Приёмы создания книги «Новые интересные тексты-повествования, тексты-

описания, тексты-рассуждения»: подбор текста; художественное оформление 

страницы с подобранным текстом; выбор главы, где должен быть помещён текст 

(выбор между тремя главами «Тексты-повествования», «Тексты-описания», 

«Тексты-рассуждения»); презентация своей страницы, составление общей книги. 

Блок «Слова и словари» 

 Составления словаря «Слова, которые мы раньше не знали»: выявление слов, 

значение которых требует уточнения; работа со словарной статьёй в толковом 

словаре, объяснение значения слова; подбор предложений с этими словами. 

 Отработка алгоритма работы с личными словариками трудных слов «Я обязательно 

запомню, как писать эти слова»: запись и орфографический анализ нескольких слов 

с непроверяемыми гласными и согласными; запись и орфографический анализ 

нескольких имён существительных, в окончаниях которых допускались ошибки; 

запись и орфографический анализ нескольких имён прилагательных, в окончаниях 

которых допускались ошибки.  

Блок «Решаем языковые задачи, ставим эксперимент» 

 Приёмы решения лингвистической задачи «Когда в глаголах мягкий знак не 

мягкий?».  

 Лингвистическая игра «Следствие ведут опытные сыщики»: ищем лишние 

предложения.  

 Приёмы создания текстов на основе схемы-модели (в схеме-модели у имён 

существительных и имён прилагательных отсутствуют окончания).  

 Приёмы решения лингвистической задачи «Видели козлика Моли или козлика 

Моля?»  

 Приёмы решения лингвистической задачи «Теплица и теплится: звучат одинаково, а 

пишутся?».  

Блок «Ищем ключ к разгадке тайн языка» 

 Приёмы работы с проблемными вопросами. Проблемный вопрос: Можно ли 

экспериментировать с языком? Как рождаются нормы и правила языка? Можно ли 

разобрать по составу «несуществующие» слова (на примере отдельных моделей 

слов)? Как доказать, что у суффиксов есть значение? Можно ли по произношению 

понять, из какой области России приехал человек?  

Блок «Пора действовать: проба пера» 

 Приёмы написания лингвистической заметки «История слова» в классную газету 

«Знакомые незнакомцы: история слов»: выбор слова; изучение истории 

происхождения выбранного слова; составление письменного мини-текста о слове; 

редактирование текста; оформление для размещения в газете; совместное 

оформление газеты.  

 Приёмы написания текста-рассуждения для классного журнала «Почему это важно»: 

выбор тезиса, который будет доказываться (тематика любая, акцент на возможности 

доказательства важности использования того или иного предмета или выполнения 

того или иного действия); подбор аргументов; написание первичного текста-

рассуждения; обсуждение текста с одноклассником, редактирование текста; 

написание окончательного варианта текста, оформление в виде страницы журнала.  

 Приёмы создания текста письма незнакомому сверстнику, изучающему русский 

язык. 



 Приёмы создания лингвистической сказки, например: «Что было, когда исчезли все 

распространённые предложения» / «Приключение запятой в царстве однородных 

членов предложения» / «Что было, когда из текстов были похищены все наречия». 

 Приёмы корректирования текстов с учётом соблюдения точности, правильности 

речи. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1-3 «Истории в картинках»  3 

4-6 «Всему название дано»  3 

7-9 «О чём мне рассказала буква»  3 

10-11 «Слова, которые мы раньше не знали»  2 

12-13 Разгадываем тайны письма  2 

14-15 Составляем и слушаем устные рассказы «Моя любимая 

игра» 
2 

16-18 «Что умеют обозначать слова»  3 

19-21 «Кто с кем говорит»  3 

22-23 Продолжаем создавать словарь «Слова, которые мы 

раньше не знали»   
2 

24-25 Создаём личные словарики трудных слов «Я 

обязательно запомню, как писать эти слова»  
2 

26 Задачи бывают не только в математике!  1 

27 Тайны шипящих звуков  1 

28 Еще одна тайна: что определяет порядок слов в 

предложении  
1 

29-31 Пишем заметку в газету класса «Самое интересное 

событие первого класса»  
3 

32-33 Повторение 2 

ИТОГО: 33 

 

2 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1-3  «Зачем мы общаемся»  3 

4-5  «Иллюстрированный словарь антонимов»  2 

6-8  «Словарь синонимов»  3 

9-10  «Такие разные предложения!»  2 

11 Работаем с толковым словарём  1 

12-13 Составляем словарь «Слова, которые мы раньше не 

знали»  
2 

14 Ищем в словаре многозначные слова  1 

15-16 Создаём личные словарики трудных слов «Я 

обязательно запомню, как писать эти слова»  
2 

17 Ставим эксперименты с ударением   1 

18 Загадки слов: отгадай по описанию  1 

19-20 Загадки орфографии  2 

21-22 Учимся отвечать на сложные вопросы  2 

23 Ищем в предложениях слова, которые нужно выделить 

логическим ударением  
1 

24 Когда может пригодиться умение рифмовать  1 

25 Составляем диалоги  1 

26 Возвращаем синонимы и антонимы  1 



27-28 Пишем шуточные диалоги для газеты класса «И тут все 

засмеялись»  
2 

29-32 Пишем сказки   4 

33-34 Повторение 2 

ИТОГО: 34 

 

3 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1-2 «Интересные тексты-повествования»  2 

3-4 «Интересные тексты-описания»  2 

5-6 «Интересные тексты-рассуждения»  2 

7-9 «Умеет ли плакать дождь и точно ли у бабушки золотые 

руки?»  
3 

10-11 Составляем словарь «Слова, которые мы раньше не 

знали»  
2 

12 Создаём личные словарики трудных слов «Я 

обязательно запомню, как писать эти слова»  
1 

13 Почему ошибки затрудняют понимание  1 

14-15 Ставим эксперимент: могут ли быть тексты, в которых 

только одна часть речи?  
2 

16 Когда мягкий знак не мягкий?  1 

17 Следствие ведут опытные «сыщики»: ищем правильный 

порядок предложений  
1 

18-20 Учимся отвечать на сложные вопросы  3 

21-24 Готовим и проводим виртуальные экскурсии по залам 

Третьяковской галереи  
4 

25-26 Возвращаем в тексты пропавшие слова  2 

27-28 Пишем заметки для газеты класса «Догадайтесь: кто 

это? что это?»  
2 

29-30 Пишем шуточные объявления для газеты класса «В мире 

смешных объявлений»  
2 

31-32 Пишем сказки  2 

33-34 Повторение 2 

ИТОГО: 34 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1-3 «Иллюстрированный словарь фразеологизмов»  3 

4-6 «Иллюстрированный словарь устаревших слов»  3 

7-9 «Новые интересные тексты-повествования, тексты-

описания, тексты-рассуждения»   
3 

10-11 Составляем словарь «Слова, которые мы раньше не 

знали»  
2 

12 Создаём личные словарики трудных слов «Я 

обязательно запомню, как писать эти слова»  
1 

13 Когда в глаголах мягкий знак не мягкий?  1 

14-15 Решаем лингвистические задачи  2 

16 Следствие ведут опытные «сыщики»: ищем лишние 

предложения  
1 



17 Ставим эксперимент: могут ли быть тексты, в которых у 

имён существительных и имён прилагательных 

отсутствуют окончания?  

1 

18-20 Учимся отвечать на сложные вопросы  3 

21-22 Пишем заметки «История слова» для газеты класса 

«Знакомые незнакомцы: история слов»  
2 

23-25 Пишем текст-рассуждение для классного журнала 

«Почему это важно»  
3 

26-27 Пишем письмо будущему другу  2 

28-30 Работаем редакторами  3 

31-32 Пишем сказки   2 

33-34 Повторение 2 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.14 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 1-

9 класс 

Пояснительная записка 

Программа направлена на:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 формирование интереса к познанию;  

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других;  

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; - 

создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

 развитие у школьников общекультурной компетентности;  

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

 осознание своего места в обществе;  

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и 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. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

так же 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 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. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 

миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

 Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 

поисково-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

 Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языкамежнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение 

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста.  



Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой 

форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей 

семье и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать 

и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-

следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов организации и сети Интернет, получения информации из источников 

в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в 

том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного 

поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного 

эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, 

приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с 

использованием различных художественных материалов и средств художественной 



выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры.  

Физическая культура: сформированность общих представлений о 

физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; 

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры.  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 

предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 

эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

С чего начинается Родина?  

Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная 

природа, школа, друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за 

судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и каждого человека. Связь 

(преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. 

Историческая память – это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и 

воспитывать в себе качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих 

поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 101 -летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 81 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 281 год со дня рождения Ф. Ушакова», 

«Союзники России», «Урок памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 

права и обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения 

обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 

(«Главный закон страны», «Избирательная система России (31 год ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 

список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 

достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 

домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 

(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом 

самолеты». О гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 

нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 286 



Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего человека, 

способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому 

оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в прошлые 

времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 

традиционных религиях. Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 

мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 

называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. Как младший 

школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О 

взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, профилактика 

буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 

мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 

слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный фестиваль 

молодежи.  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации: -Новый год, — 

замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных 

странах. История возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. История 

создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

- День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение 

научных открытий для прогресса общества и развития человека. Преемственность 

поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: М.В. Ломоносов, 

Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учѐных, без которых 

невозможно представить современный мир: телеграф, цветная фотография, 

радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. Качества ученого: 

талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в 

школьной опытно-исследовательской деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его 

создаѐт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования 

Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 

суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки»). - День защитника Отечества (23 февраля). История 

рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина Российской 

Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное 

время: всегда есть место подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

- Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. 

Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Великие 

женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях в семье 

(День матери)»). -День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека 

в космос - Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый 

длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 287 - Праздник Весны и Труда (1 

мая). Истории праздника - 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными 



работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего 

урожая, удачного лета. Традиция изменилась, когда женщины-работницы выступили на 

митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и повысить заработную 

плату женщинам («Труд крут!»). -День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в 

Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу 

своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 

фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: 

концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — 

день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: 

бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). - День России (12 июня) 

- праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник - 

символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это 

день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия - это мы, живущие в больших и малых 

городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье 

и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны - едины 

(«Там, где Россия»). - День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому 

ребѐнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима 

не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний («День Знаний»). - День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе 

профессия. Назначение учителя - социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития 

образования. Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники 

по воспитанию)»). - День народного единства (4 ноября). Этот праздник - проявление 

гордости и поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли 

патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так 

было в 1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной 

войны с фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: Историческая 

память: Пѐтр и Феврония Муромские - символ любви и взаимопонимания в семейной 

жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном 

хозяйстве, воспитании детей). Семья -первый в жизни ребенка коллектив. Традиции, 

обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов 

РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль 

отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении 

традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в 

воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни 

человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница 

детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время присутствует мама — человек, чьѐ 

сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День 

матери)»). Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 

художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 288 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 



культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 116 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 451 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 

создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («216-летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 226 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Образ будущего. День знаний 1 

2 Век информации. 120 лет Информационному агентству 

России ТАСС 
1 

3 Дорогами России 1 

4 Путь зерна 1 

5 День учителя 1 

6 Легенды о России 1 

7 Что значит быть взрослым? 1 

8 Как создать крепкую семью. День отца 1 

9 Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства 1 

10 Твой вклад в общее дело 1 

11 С заботой к себе и окружающим 1 

12 День матери 1 

13 Миссия-милосердие (ко Дню волонтѐра) 1 

14 День Героев Отечества 1 

15 Как пишут законы? 1 

16 Одна страна – одни традиции 1 

17 День российской печати 1 

18 День студента 1 

19 БРИКС (тема о международных отношениях) 1 

20 Бизнес и технологическое предпринимательство 1 

21 Искусственный интеллект и человек. Стратегия 

взаимодействия 
1 

22 Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения 

Ф. Ушакова 
1 

23 Арктика – территория развития 1 

24 Международный женский день 1 

25 Массовый спорт в России 1 

26 День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

100-летие Артека 
1 

27 Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет 

со дня рождения П.И. Чайковского 
1 

28 Моя малая Родина (региональный и местный компонент) 1 

29 Герои космической отрасли 1 

30 Гражданская авиация России 1 

31 Медицина России 1 

32 Что такое успех? (ко Дню труда) 1 

33 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1 

34 Жизнь в Движении 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 



Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 5-9 класс 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

предлагает системное предъявление содержания, обращающегося к различным 

направлениям функциональной грамотности.  

Основной целью курса является формирование функционально грамотной 

личности, ее готовности и способности «использовать все постоянно приобретаемые в 

течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений».  

Курс создает условия для формирования функциональной грамотности 

школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, финансовой, а также 

глобальной компетентности и креативному мышлению). 

 В рамках каждого направления в соответствии с возрастными особенностями и 

интересами обучающихся, а также спецификой распределения учебного материала по 

классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, рассмотрение и решение которых 

позволяет обеспечить обобщение знаний и опыта, приобретенных на различных предметах, 

для решения жизненных задач, формирование стратегий работы с информацией, стратегий 

позитивного поведения, развитие критического и креативного мышления. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

 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 том числе 

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. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность» 

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 

«Естественно-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 внеурочной деятельности 

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, 

читать информацию, 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 в 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, опрос и 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 рассмотрении 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. 

Каждый модуль Программы предлагается изучать ежегодно в объеме 5 часов в 

неделю, начиная с 5 класса. 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. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2. Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России) 1 

3. Работаем над проектом (Школьная жизнь) 1 

4. Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 1 

5. По страницам биографий (Великие люди нашей страны) 1 

6. Мир моего города (Человек и технический прогресс) 1 



7. Мои увлечения 1 

8. Растения и животные в нашей жизни 2 

9. Загадочные явления 2 

10. Креативное мышление: Модели и ситуации 1 

11 Выдвижение разнообразных идей 1 

12 Выдвижение креативных идей и их доработка 1 

13 От выдвижения до доработки идей 1 

14 Диагностика и рефлексия. Самооценка 1 

15 
Подведение итогов первой части программы. 

Самооценка результатов деятельности на занятиях 
1 

16 Путешествие и отдых 1 

17 Развлечения и хобби 1 

18 Здоровье 1 

19 Домашнее хозяйство 1 

20 Собираемся за покупками: что важно  знать 1 

21 Делаем покупки: как правильно выбирать товары 1 

22 Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 1 

23 
Самое главное о правилах поведении грамотного 

покупателя 
1 

24 «Деньги – не щепки, счетом крепки»  «Велопрокат» 2 

25 Мы умеем дружить 1 

26 Общаемся с одноклассниками и живем интересно 1 

27 
Какие проблемы называют глобальными? Что значит 

быть глобально компетентным? 
1 

28 
Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем 

действовать. 
2 

29 
Подведение итогов программы. Самооценка результатов 

деятельности на занятиях 
1 

30 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле) 1 

2. Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 1 

3. Открываем мир науки (Человек и природа) 1 

4. 
По страницам биографий (Великие люди 

нашей страны) 
1 

5.   

6. Наши поступки (межличностные взаимодействия) 1 

7. Мои увлечения 1 

8. Растения и животные в нашей жизни 2 

9. Загадочные явления 2 

10. 
Креативность в бытовых и учебных ситуациях: Модели 

и ситуации  
1 

11 
Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять 

гибкость и беглость мышления. 
1 

12 Выдвижение креативных идей и их доработка.   1 

13 От выдвижения до доработки идей  1 

14 Диагностика и рефлексия. Самооценка  1 



15 
Подведение итогов первой части программы. 

Самооценка результатов деятельности на занятиях 
1 

16 
Новое об известном  

(«Футбольное поле», «Электробус») 
1 

17 

Геометрические формы вокруг нас  

(«Поделки из пластиковой бутылки», «Ковровая 

дорожка») 

1 

18 
Здоровый образ жизни  

(«Калорийность питания», «Игра на льду») 
1 

19 
В школе и после школы 

(«Игры в сети», «Занятия Алины») 
1 

20 Семейный бюджет: доход и расход 1 

21 
Непредвиденные расходы: как снизить риски 

финансовых затруднений 
1 

22 
На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто 

деньги бережет 
1 

23 Самое главное о правилах ведения семейного бюджета 1 

24 
«Копейка к копейке – проживет семейка»   

«Семейный бюджет» 
2 

25 Мы разные, но решаем общие задачи 1 

26 

Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении.  

Соблюдаем правила.  

Участвуем в самоуправлении 

2 

27 Глобальные проблемы в нашей жизни 1 

28 
Подведение итогов про- 

граммы.  
1 

29 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

7 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2. 
Смысл жизни  

(Я и моя жизнь) 
1 

3. Человек и книга 1 

4. 
Проблемы повседневности  

(выбор товаров и услуг) 
1 

5. 
Будущее  

(человек и технический прогресс) 
1 

6. 

Планета людей  

(взаимоотношения)  Интегрированные занятия: 

Читательская грамотность+ Глобальные компетенции  

2 

7. Наука и технологии 1 

8. Мир живого 1 

9. Вещества, которые нас окружают 1 

10. Мир живого 1 

11 Мои увлечения 2 

12 
Креативность в учебных ситуациях и ситуациях 

межличностного взаимодействия 
1 

13 
Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять 

гибкость и беглость мышления.  
1 



14 Выдвижение креативных идей и их доработка 1 

15 От выдвижения до доработки идей  1 

16 Диагностика и рефлексия. Самооценка  1 

17 
Подведение итогов первой части программы. 

Самооценка результатов деятельности на занятиях 
1 

18 

В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

Комплекс-ные зада-ния «Ремонт комнаты», «Покупка 

телеви-зора» 

1 

19 

В общественной жизни: спорт  

Комплексные задания «Футболь-ная ко-ман-да», 

«Мировой рекорд по бегу», «Питание самбиста» 

1 

20 

На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения Комплексные 

задания «Бугельные подъемники», «Кресельные 

подъемники» 

1 

21 
В профессиях: сельское хозяйство Комплексное задание 

«Сбор черешни» 
1 

22 
Как финансовые угрозы превращаются в финансовые 

неприятности 
1 

23 
Уловки финансовых мошенников: что помогает от них 

защититься 
1 

24 Заходим в интернет: опасности для личных финансов 1 

25 
Самое главное о правилах безопасного финансового 

поведения 
1 

26 
 «Покупать, но по сторонам не зевать»  «Акции и 

распродажи»  
2 

27 С чем могут быть связаны проблемы в общении 1 

28 
Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы 

друга 1 

29 
Прошлое и будущее: причины и способы решения 

глобальных проблем 
1 

30 
Действуем для будущего: участвуем в изменении 

экологической ситуации. Выбираем профессию  
2 

31 
Подведение итогов программы. Самооценка результатов 

деятельности на занятиях 
1 

32 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

8 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2-3. Человек и книга  2 

4-5. Познание 2 

6. Смысл жизни (я и моя жизнь)  1 

7-8. Наука и технологии 2 

9. Мир живого 1 

10. Вещества, которые нас окружают 1 



11.. Наше здоровье 1 

12. Креативность в учебных ситуациях и ситуациях 

социального взаимодействия 
1 

13. Выдвижение разнообразных идей.  1 

14. Выдвижение креативных идей и их доработка.   1 

15. От выдвижения до доработки идей  1 

16. Диагностика и рефлексия. Самооценка  1 

17. Подведение итогов первой части программы. Самооценка 

результатов деятельности на занятиях 
1 

18. В профессиях  1 

19. В общественной жизни  1 

20. В общественной жизни  
1 

21. В профессиях  1 

22. Финансовые риски и взвешенные решения 1 

23. Делаем финансовые вложения: как приумножить и не 

потерять 
1 

24. Уменьшаем финансовые риски: что и как можем 

страховать 
1 

25. Самое главное о сбережениях и накоплениях  1 

26-27.  «Сосчитать, после не хлопотать»  

«Сберегательные вклады»  
2 

28. Социальные нормы – основа общения 1 

29-30. Общаемся со старшими и с младшими.  

Общаемся «по правилам» и достигаем общих целей  
2 

31. Прошлое и будущее: причины и способы решения 

глобальных проблем 
1 

32. Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы  1 

33. Подведение итогов программы. Самооценка результатов 

деятельности на занятиях 
1 

34. Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 



2. Смысл жизни (я и моя жизнь)  1 

3-5. Самоопределение  3 

6. Смыслы, явные и скрытые  1 

7. Наука и технологии 1 

8. Вещества, которые нас окружают 1 

9. Наше здоровье 1 

10-11. Заботимся о Земле 2 

12. Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного 

роста и социального проектирования 
1 

13. Выдвижение разнообразных идей. 1 

14. Выдвижение креативных идей и их доработка.   1 

15. От выдвижения до доработки идей  1 

16. Диагностика и рефлексия. Самооценка  1 

17. Подведение итогов первой  1 

 части программы. Самооценка результатов деятельности 

на занятиях 
 

18. В общественной жизни: социальные опросы и 

исследования  

Комплексные задания «Домашние животные», «Здоровое 

питание» 

1 

19. На отдыхе: измерения на местности Комплексное 

задание «Как измерить ширину реки» 
1 

20. В общественной жизни: интернет Комплексное задание 

«Покупка подарка в интернет-магазине» 
1 

21. В домашних делах: коммунальные платежи  1 

 Комплексное задание «Измерение и оплата 

электроэнергии» 
 

22. Я – потребитель.  1 

23. Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 1 

24. Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем  1 

25. Самое главное о профессиональном выборе: 

образование, работа и финансовая стабильность  
1 

26. «Что посеешь, то и пожнешь» , «Землю уважай – 

пожнешь урожай» 
1 

27. «Труд, зарплата и налог – важный опыт и урок» 2 



28. Какое общение называют эффективным. Расшифруем 

«4к» 
1 

29-30. Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со 

стереотипами, действуем сообща 
2 

31-32. Почему и для чего в современном мире нужно быть 

глобально компетентным? Действуем для будущего: 

учитываем цели устойчивого развития  

2 

33. Подведение итогов программы. Самооценка результатов 

деятельности на занятиях 
1 

34. Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я в мире профессии» 5-

9 класс 

Пояснительная записка 

Выбор профессии — наиболее важное решение, которое необходимо принять в 

подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно знают о конкретных 

особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные 

интересы и склонности, выбирая профессию. 

Данная программа позволит подросткам в доброжелательной и непринужденной 

обстановке рассмотреть проблемы профессионального самоопределения.  

Цель: обеспечить формирование ответственного отношения к выбору 

профессионального пути через расширение границ самопознания и получение информации 

о мире профессий. 

Задачи программы 

 развивать творческие способности учащихся.   

 формировать навыки позитивного общения; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

 выявить профессиональные склонности обучающихся; 

 информировать обучающихся, через оказание помощи в выборе профессии, 

соответствующей его интересам и способностям; 

 оказать психологическую поддержку, как помощь в решении личных и социальных 

проблем. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности предусматривает изучение основ 

выбора профессий, формирование профессиональных планов в выбранной деятельности, 

самоподготовку к ней и развитие профессионально важных качеств. 

Новизна программы в том, что она помогает актуализировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального труда за 

короткий срок. 

Основные направления работы: 

 выявление интересов и склонностей обучающихся, их способностей; 



 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении обучающимися 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных 

профессиональным становлением; 

 развитие ключевых компетентностей, обеспечивающих успешность в выборе 

будущей профессиональной деятельности; 

 групповое и индивидуальное консультирование, соответствующее интересам и 

способностям, ценностным ориентациям; 

 составление для конкретной группы плана педагогической поддержки самоопреде-

ления учащихся, включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую активность обучающихся; 

 организация индивидуальных и групповых профориентационных бесед и т.д.; 

 организация тематических и комплексных экскурсий учащихся на предприятия; 

 наблюдение по выявлению склонностей и способностей учащихся. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я в мире профессии» 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, формирование уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я в мире профессии» 

 ориентация в мире профессий; 

 ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии; 

 выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности; 

 соотнесение интересов и способностей с миром профессий.Учащийся научится: 

 исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненных работ; 

Содержание курса внеурочной деятельности 



Раздел 1. «Кем быть» 3 ч. 

Раздел познакомит обучающихся с тематикой занятий, будет формировать 

эмоционально- позитивный настрой на профориентацию, уважение к труду членов семьи и 

людей различных профессий Обучающиеся познакомятся с содержанием различных 

профессий, научатся объединятьпрофессии и профессиональные принадлежности; 

познакомятся с литературными произведениями, пословицами и поговорками о труде, 

познакомятся с фразеологическими оборотами о безделье и трудолюбии. В процессе 

обучения будут созданы условия для самоанализа и группового обсуждения обучающихся 

по профессиональному самоопределению. 

Раздел 2. «Я и мир профессий» 9 ч. 

Раздел ориентирован на общее представление о возможностях человека при 

выборе профессии, в том числе качествах личности, необходимых для успешности 

профессиональной деятельности, чертах характера, отличающих успешного специалиста в 

любой области. Обучающиеся познакомятся с личностными эмоциональными 

проявлениями, склонностями, способностями. Раздел посвящен знакомству с трудовой 

родословной семьи обучающегося. Созданы условия для закрепления позитивной 

установки к занятиям, расширения кругозора проф. деятельности, повышения уровня 

осознания обучающимися типического и специфического в профессиональной 

деятельности того или иного специалиста. Обучающиеся рассмотрят ошибки, которые 

совершают люди при выборе профессии, получат советы, как избежать их в собственной 

жизни. Рассмотрят идею необходимости учета фактора здоровья при выборе профессии, 

основные медицинские противопоказания к группам профессий. 

Раздел 3. «Мечтать не вредно» 22 ч. 

В процессе образовательной деятельности обучающиеся получат возможность 

для формирования  умения соотнести свое хобби и будущую проф. деятельность; условия 

для самооценки достоинств и ограничений для выбранной деятельности; соотнесения 

профессиональных функций, продуктов труда, инструментов деятельности с профессией. 

Получат план самопрезентации; ознакомятся с понятием резюме. Соберут портфолио, 

посвященное проф. самоопределению. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Раздел 1. «Кем быть» 3 

2 Раздел 2. «Я и мир профессий» 9 

3 Раздел 3. «Мечтать не вредно» 22 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

2.2.3.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Правила дорожного 

движения» 5-7 класс 

Пояснительная записка 

Программы является формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем дети смогут 

осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что приведет к уменьшению числа 

дорожно-транспортных происшествий, участниками которых становятся младшие 

школьники.                                 

  Задачи программы: 

 формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

ПДД; 

 привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 

 обучение школьников ПДД; 



 обеспечение гармоничного, эстетического  и физического воспитания; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций; 

 привитие первичных навыков оказания  первой медицинской помощи при ДТП; 

 формировать  личностный и социально – значимый опыт безопасного поведения на 

дорогах и улицах; 

 развивать мотивацию к безопасному поведению; 

 формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения на улице. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся классными 

руководителями (в соответствии с должностными инструкциями), как классный час с 6 по 

9 классы один раз в неделю, включая темы по безопасности дорожного движения и оказания 

первой медицинской помощи. 

      На изучение Правил дорожного движения в 6-9 классах выделяется по 16 

часов на каждый класс (в течение 1 полугодия). 

      При этом учебная программа по ПДД для 6-9 классах изучение ПДД 

проводится во внеурочное время, за счет классных часов и факультативов. 

      Обучение Правилам дорожного движения осуществляется в 

общеобразовательных школах учителями начальных классов, классными руководителями, 

учителями трудового обучения. 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 16 часа в год (0,5 час в неделю). 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Правила дорожного 

движения» 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, 

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать 

выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Правила дорожного 

движения» 

Обучающиеся должны знать: 

 дорожные знаки и знаки дополнительной информации; 

 правила перехода улиц по сигналам светофора и проезжей части дороги при 

отсутствии пешеходных переходов и светофоров в зоне видимости; 

 правила движения по тротуару и пешеходным дорожкам; 

 правила поведения участников дорожного движения; 

 устройство велосипеда, мопеда; 

 правила перевозки пассажиров на автотранспорте, мотоцикле; 

 правила перевозки груза; 

 правовые нормы и меры ответственности за их нарушения: размеры штрафов, меры 

предупреждения, воспитательно – принудительные меры воздействия; 

 способов защиты от пожара; 

 источники пожара – электрические нагревательные и осветительные приборы (в том 

числе и телевизоры) как при неумелом и беспечном пользовании ими; 



 особенности и свойства горения различных синтетических предметов и тканей 

(мебели, пластмассы и др.), выделение при горении ядовитых газов; 

 оказание первой помощи при ожогах; переломах, травмах 

 действия при пожаре; 

 оказание первой помощи при отравлении угарным газом и др; 

 порядок эвакуации людей из горящих зданий. 

Обучающиеся должны уметь: 

 переходить улицы и дороги по сигналам светофора и пешеходным переходам, а 

также проезжую часть дороги; 

 передвигаться в группе, в колонне; 

 дисциплинированно вести себя в общественном транспорте; 

 ориентироваться в дорожной обстановке; 

 определять самостоятельно опасные и безопасные участки дороги; 

 оказать первую медицинскую помощь при ДТП (при кровотечениях, ожогах, 

черепно – мозговых травмах, переломах, уметь наложить повязки) 

 предвидеть опасные ситуации и предотвращать их; 

 распознать основные, угрожающие жизни школьников опасности и явления огня; 

 выполнять действия и спасательные мероприятия 

Содержание курса внеурочной деятельности 

5 класс 

Вводное занятие. Проведение инструктажей, задачи на учебный год. Участие в 

игре среди учащихся 5 классов «Безопасное колесо». Основные понятия и термины ПДД: 

водитель, пешеходный переход, проезжая часть, участник дорожного движения. 

Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. 

Обязанности водителя, пешехода, пассажира. 

Дорожные знаки. Значение и особенности групп знаков:  предупреждающие,  

знаки  приоритета, запрещающие,  предписывающие.  

Элементы улиц и дорог. Понятие улицы. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением; тротуар, дорожки для пешеходов.  Дорога, главная дорога, проезжая часть, 

обочина, разделительная полоса, кювет. 

Перекрестки. Раскрытие понятия регулируемого перекрестка.  Регулирование 

светофором и регулировщиком. Понятие нерегулируемого перекрестка.  Правила перехода 

в зоне нерегулируемого перекрестка.  

Экскурсионно-ознакомительная прогулка «Безопасный путь» с целью 

демонстрации учащимся безопасного пути в школу. 

Правила движения велосипедистов Знакомство с устройством велосипеда. 

Элементарные правила велосипедистов. Порядок движения на велосипеде по проезжей 

части. 

Перевозка людей и груза на велосипеде. Правила перевозки грузов и     

маневрирования. Технические требования к велосипеду. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом.  Пользование 

общественным транспортом.  Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его 

ожидания.   

 Движение группы пешеходов. Различие движения колонн пешеходов и групп 

детей.  Действия руководителя группы.  Переход дороги колонной пешеходов и группой 

детей.   

Первая медицинская помощь. Ожоги, обморожения. ПМП при ожогах 1,2,3,4 

степеней; при ожогах кислотой, щелочью. ПМП при обморожениях. Обезболивающие 

средства. Обработка пораженных участков тела. 

Дорожные «ловушки». Знание правил безопасного перехода через дорогу. 

Умение видеть на дороге опасные ситуации- «ловушки»: закрытого обзора; отвлечения 



внимания; «пустынная улица»; пешеход на проезжей части улицы; зона остановки 

автобуса, троллейбуса, трамвая; на пешеходном переходе; пешеход у светофора; на углу 

перекрестка; возле дома; пешеход, идущий вдоль проезжей части.  

Фигурное вождение велосипеда. Фигурное вождение велосипеда.  Правила 

выполнения упражнений: слалом с одинаково расставленными кеглями, слалом между 

воротами, «змейка» (шайбами), остановка на контрольной линии. Состоит из 

теоретического и практического занятий.  

Тестовая проверочная работа. Диагностика полученных знаний учащимися за 

учебный год.  

6 класс 

Вводное занятие. Проведение инструктажей, задачи на учебный год. 

Тренировочное занятие по дорожным знакам и правилам движения. Диагностика 

знаний учащихся.  

Дорожные знаки и дополнительные средства информации. Группы знаков, их 

назначение, установка. Значение и особенности групп знаков: предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки 

сервиса, знаки дополнительной информации. 

Правила безопасного пути пешехода. Движение пешехода по улице (по 

тротуарам, пешеходной дорожке, по обочине), пересечение проезжей части на 

регулируемом и нерегулируемом пешеходном переходе и при отсутствии пешеходного 

перехода. 

Экскурсионно-ознакомительная прогулка «Безопасный путь» с целью 

демонстрации учащимся безопасного пути в школу. 

Правила пользования транспортом. Пользование общественным транспортом. 

Обязанности пассажиров в транспорте и в местах его ожидания. Пользование собственным 

легковым автомобилем или такси. 

Дорожная разметка. Понятие о вертикальной и горизонтальной разметке. Ее 

значение для регулирования движения транспорта и пешеходов. Пользование разметкой, 

ориентирование в движении. 

На железной дороге. Обучение пользованию железнодорожными переходами. 

Оборудование железнодорожных переездов. Правила перехода и переезда через 

железнодорожные пути.  

Первая медицинская помощь. Понятие перелома. Открытый и закрытый перелом. 

ПМП при переломе: ключицы, плечевой кости, костей предплечья, костей кисти и пальцев, 

бедренной кости, костей голени. Вывих конечности, бедра, костей верхних конечностей, 

нижней челюсти. Понятие шока, обморока. Порядок оказания ПМП при шоке, обмороке. 

Устройство велосипеда. Основные узлы; значение каждой детали оборудования. 

Обратить внимание на действие руля и тормозов. Уход за велосипедом: очистка, плавность 

хода, контролирование шин. Выверка центровки колѐс. Натяжение цепи и спиц. Смазка 

велосипеда, промывание вращающихся деталей. Устранение зазоров. 

Фигурное вождение велосипеда. Фигурное вождение велосипеда. Правила 

выполнения упражнений «Качели», «Зигзаг», преодоление препятствий. Состоит из 

теоретического и практических занятий.  

 Тестовая проверочная работа. Диагностика полученных знаний учащимися за 

учебный год.  

 Создание и защита агитационного проекта «Знай и соблюдай». Разработка 

плакатов, буклетов, листовок.  

7 класс 

Вводное занятие. Проведение инструктажей, задачи на учебный год. 

Тренировочное занятие по дорожным знакам и правилам движения. Диагностика 

знаний учащихся.  



Дорожные знаки и дополнительные средства информации.  Повторение групп 

знаков, их значение и особенности: предупреждающие, знаки приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации. 

Правила дорожного движения для мототранспорта. Знакомство с устройством 

мопеда. Элементарные правила вождения. Порядок движения по проезжей части. 

Перевозка людей и груза на мототранспорте.  Правила перевозки грузов и 

маневрирования. Технические требования к мопеду. 

Устройство мототранспорта и технические требования.   

Движение по загородной дороге. Дать важные сведения о сельском транспорте 

(тракторах и прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте); изучить 

дополнительные требования к движению гужевых повозок и погону животных. 

Медицинская аптечка, ее предназначение. Применение лекарственных средств. 

Виды кровотечений. Ознакомление с видами кровотечений и их характеристика 

(капиллярное, венозное, артериальное). Признаки внутреннего кровотечения. ПМП при 

капиллярном, венозном, артериальном, внутреннем кровотечениях. Правила наложения 

жгута, (закрутки). 

Транспортировка пострадавших. Понятие транспортировки. Особенности 

транспортировки с переломом позвоночника, при переломе костей таза.  Транспортировка 

при отсутствии транспортных средств (носилки, щит, доска). 

ПМП пострадавшему с закрытой (тупой) травмой живота Травма головы, грудной 

клетки, живота.  Понятие травмы.  ПМП при черепно-мозговой травме; ПМП 

пострадавшему с травмой грудной клетки (при открытом  при ранении живота. 

Первичное реанимационное пособие.  Изучить оказание реанимационной помощи 

при следующих случаях: 

1. Пострадавший без сознания; 

2. Обеспечение проходимости дыхательных путей (тройной прием Сафара); 

3. Проведение искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос»;  

4. Проведение закрытого массажа сердца; 

5. Оказание сердечно-легочной реанимации одним человеком; 

6. Оказание сердечно-легочной реанимации двумя. 

13. Виды и техника наложения повязок. Общие правила наложения повязок. 

Наложение повязки: 

-  при травме головы: лобной области (шапочка); теменной области (чепец); 

затылочной области головы и шеи (8- образная); 

- при травме глаза; на оба глаза; 

- при травме голеностопного и лучезапястного суставов (8- образная); 

- на локтевой и коленный суставы (сходящаяся повязка); (расходящаяся); 

- при травме грудной клетки (спиральная повязка); (повязка Дезо). 

14. Фигурное вождение велосипеда. Практические занятия по выполнению 

упражнений «Качели», «Зигзаг», преодоление препятствий, слалом с одинаково 

расставленными кеглями, слалом между воротами, «змейка» (шайбами), остановка на 

контрольной линии. 

15. Тестовая проверочная работа. Диагностика полученных знаний учащимися за 

учебный год. 

16. Подготовка и выступление агитбригады по пропаганде ПДД. Заучивание 

стихов, песен.  Подготовка атрибутики, плакатов. Проведение агитбригад для учащихся 

младших классов.  

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 



1 Вводное занятие. Проведение инструктажей, задачи на учебный 

год. 
1 

2 Игра «Безопасное колесо» 1 

3 Основные понятия и термины ПДД. 1 

4 Права, обязанности и ответственность участников 

дорожного движения 
1 

5 Дорожные знаки.  2 

6 Элементы улиц и дорог. 1 

7 Перекрестки. 1 

8 Экскурсионно-ознакомительная прогулка «Безопасный путь». 1 

9 Правила движения велосипедистов 1 

10 Перевозка людей и груза на велосипеде 1 

11 Общественный транспорт 1 

12 Движение группы пешеходов 1 

13 Первая медицинская помощь 

Ожоги, обморожения 
1 

14 Дорожные ловушки 1 

15 Фигурное вождение велосипеда. 2 

16 Тестовая проверочная работа 1 

Итого: 18 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие. Проведение инструктажей, задачи на учебный 

год. 

1 

2 Тренировочное занятие  по  дорожным  знакам  и   правилам 

движения  

1 

3 Дорожные знаки и дополнительные средства  

информации 

2 

4 Правила безопасного пути пешехода.  1 

5 Экскурсионно-ознакомительная прогулка «Безопасный путь». 1 

6 Правила пользования транспортом 1 

7 Дорожная разметка  1 

8 На железной дороге 1 

9 Первая медицинская помощь. Перелом. Шок, обморок.   2 

10 Устройство велосипеда.   1 

11 Фигурное вождение велосипеда. Элемент качели. Зигзаг.  

Преодоление препятствия. 

3 

12 Тестовая проверочная работа 1 

13 Создание и защита агитационного проекта «Знай и соблюдай» 2 

Итого: 18 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Название раздела Количество часов 

1 Вводное занятие. Проведение инструктажей, задачи на учебный 

год. 

1 

2 Тренировочное занятие  по  дорожным  знакам  и   правилам 

дорожного  движения  

1 

3 Дорожные знаки и дополнительные средства  1 



информации 

4 Правила дорожного движения для мототранспорта. 1 

5 Перевозка  людей  и  груза  на  мототранспорте 1 

6 Устройство мототранспорта и технические требования.   1 

7 Движение по загородной дороге   1 

8 Медицинская аптечка   1 

9 Виды кровотечений   1 

10 Транспортировка пострадавших   1 

11 Травма головы, грудной клетки, живота 1 

12 Первичное реанимационное пособие   1 

13 Виды и техника наложения повязок.   1 

14 Фигурное вождение велосипеда.  2 

15 Тестовая проверочная работа 1 

16 Подготовка и выступление агитбригады по пропаганде ПДД 2 

Итого: 18 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я, ты, он, она» 5 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я-ТЫ-ОН-ОНА-вместе 

целая страна» составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе авторской программы А.А. Буянова, 

Н.Н. Кушко, О.А. Шестаковой «Программа внеурочной деятельности по активной 

социализации обучающихся 5-х классов «Я-ты-он-она — вместе целая страна»» — М.: 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», 2023. 

Цель курса: приобщение обучающихся к российским традиционным духовно-

нравственным и социокультурным ценностям с учетом субъектной позиции ребенка, его 

возрастных и психологических особенностей. 

Задачи: 

 создание условий для усвоения обучающимися социальных норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций; 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего социальным нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений; 

 развитие у обучающихся инициативности, самостоятельности, самопознания, 

ответственности, умения работать в коллективе; 

 обеспечение благоприятных условий для адаптации обучающихся 5-х классов при 

переходе на следующий уровень образования. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 



Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов, 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и 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. 

 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я, ты, он, она» 

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 

многоконессиональном 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 со- стояние 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. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Я, ты, он, она» 

 

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; 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. 

 

 

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. 

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 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Занятие 1. «Какие мы?» 
1 



2 Занятия 2–3. «Маршруты нашей школы» 2 

3 Занятие 4. «Школьные старты» (подготовка) 1 

4 Занятие 5. «Школьные старты» 1 

5 Занятия 6–7. «Мы — команда» 2 

6 Занятие 8. «История моей семьи» 1 

7 Занятие 9. «Семья — начало всех начал» 1 

8 Занятие 10. «Правила счастливой семьи» 

(подготовка) 1 

9 Занятия 11–12. «Правила счастливой семьи» 2 

10 Занятие 13. «Моя гражданская позиция: почему 

важно выбирать» 1 

11 Занятие 14. «Свобода и ответственность» 1 

12 Занятие 15. «Цифровая грамотность и безопасность в 

сети» 1 

13 Занятие 16. «Безопасное использование цифровых 

ресурсов» 1 

14 Занятие 17. «Финансовая безопасность» 1 

15 Занятие 18. «Планируем бюджет» 1 

16 Занятие 19. «5 правил финансовой грамотности» 1 

17 Занятия 20–21. «Мы выбираем» 2 

18 Занятия 22–23. «Чудеса науки» 2 

19 Занятие 24. «Правильные привычки: здоровое 

питание» 1 

20 Занятие 25. «Правильные привычки: правила 

безопасности» 1 

21 Занятия 26–27. «В здоровом теле — здоровый дух» 2 

22 Занятие 28. «Аллея памяти» 1 

23 Занятие 29. «Живет герой на улице родной» 1 

24 Занятие 30. «Через года, через века помните…» 1 

25 Занятия 31–32. «Зарница» 2 

ИТОГО 32 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 



2.2.3.19 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир спорта» 5-9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные 

действия, создают целостную систему обучения, доступную для взрослых и детей. В 5-6 

классах у детей происходит качественный скачок в развитии движений, появляется 

выразительность, плавность, точность, особенно при выполнении цикличных и 

ацикличных видов деятельности. Дети лучше осваивают ритм движения. Быстро 

переключаются с одного темпа на другой, что особенно важно при обучении игр с мячом и 

в баскетбол. Точнее оценивается пространственное расположение частей тела, предметов, 

глазомер. Дети замечают ошибки при выполнении отдельных упражнений с мячом, 

способны на элементарный анализ. Они могут различать в содержании упражнений с мячом 

не только его основные элементы, но и детали, начинают осваивать более тонкие движения 

в действии кистью при передаче, ведении, броска мячом по кольцу.  

Обучение детей основным приемам владения мячом в игровых условиях должно 

иметь целью достижения благоприятного физического развития, разносторонней 

двигательной подготовленностью детей. Спортивно-оздоровительное воспитание в рамках 

данной программы рассматривается, как дифференцированный процесс, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

Цель курса: создание предметно-пространственной среды в интеграции учебно-

воспитательного процесса и внеурочной работы, направленной на формирование 

устойчивой мотивации на здоровый образ жизни, формирование потребности и умений 

систематически самостоятельно заниматься физкультурой.  

Задачи курса:  

 дать школьникам знания о правильной осанке, значении и функциях организма, об 

охране своего здоровья;  

 формировать двигательные навыки и закреплять и на основе высокой степени 

повторяемости и оптимальной последовательности способам владения мячом: 

ведение, броски, передачи, обманные движения и т.п.;  

 освоение техники игры в баскетбол, различных подвижных игр с мячом, 

способствование совершенствованию деятельности основных физиологических 

систем организма (нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной); 

 развивать личностные УУД: нравственно-волевые, моральные качества, чувства 

коллективизма - в процессе физического воспитания ребенка на основе его 

психофизиологических особенностей и природных двигательных задатков.   

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы построено как «маршрут путешествия» в мир игры с 

элементами учебного исследования и предполагает реализацию принципов 

индивидуализации и дифференциации деятельности детей при соответствующей уровню 

их подготовленности педагогической поддержке. 

Дополнительный материал для занятий учитель может найти в Интернете. 

Мобильность программы состоит в том, что практические работы можно заменять другими, 

более доступными в выполнении в соответствии с имеющимися материалами. При 

реализации данной программы следует опираться на знания учащихся, полученные на 

уроках физической культуры, ОБЖ, на внеурочных занятиях и внеклассных спортивно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 



 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир спорта» 

 

 проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

через знание истории и современного состояния развития спорта, включая 

региональный, всероссийский уровни;  

 уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития лапты в современном 

обществе;  

 умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной 

культуры и ценностного отношения к физической культуре, как неотъемлемой части 

общечеловеческой культуры средствами лапты; 

 сформированность толерантного сознания и поведения, способность вести диалог с 

другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной деятельности, на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

 проявление осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий физической 

культурой, игровой и соревновательной деятельности по видам спорта;  

 готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир спорта» 

 

 понимание роли и значения занятий спорта в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

 знание роли главных спортивных федераций, как общественных организаций; 

сильнейших спортсменов и тренеров; 

 знание правил соревнований по видам спорта; знания состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования и основных функций судей, жестов судьи;  

 умение проектировать, организовывать и проводить различные части занятий в 

качестве помощника учителя; подвижные игры и эстафеты с элементами игры, во 

время самостоятельных занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

 знание и применение правил безопасности при занятиях лаптой правомерного 

поведения во время соревнований по лапте в качестве зрителя, болельщика 

(«фаната»);  

 знание характеристик внешних признаков утомления, осуществление самоконтроля 

и применение средств восстановления организма после физической нагрузки на 

занятиях лаптой; способность применять самоконтроль в учебной и 

соревновательной деятельности; 

 соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием; подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

 знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня физической и 

технической подготовленности игроков, умение проводить тестирование уровня 

физической и технической подготовленности юного спортсмена, сравнивать свои 

результаты с результатами других обучающихся; взаимодействие в коллективе 

сверстников при выполнении групповых и командных упражнений тактического 



характера, проявление толерантности во время учебной и соревновательной 

деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

 5-6, 9 классы 

1.Футбол – 5 часов. 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой. 

Остановка мяча. Ведение мяча. Обманные движения. 

Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры вратаря. 

Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, 

с мячом. 

Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика 

вратаря. 

2. Русская лапта. - 6 часов. 

Русская лапта.  Основные правила  игры. 

Спортивная одежда и обувь. Техника игры в нападении и защите. 

Стойки и перемещения, удары по мячу.  Ловля и передача мяча . 

Игра в защите.  

Игра в нападении. Перебежки. 

3. Волейбол – 6 часов. 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. 

Действия с мячом. Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Встречная 

передача. 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, подача сверху. 

Техника защиты. Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. 

Блокирование. 

Командные действия. Прием подач. Расположение игроков при приеме. 

Контрольные игры и соревнования. 

4.Настольный теннис – 5 часов. 

Основы техники и тактики игры. Правильная хватка ракетки, способы игры.  

Техника перемещений. 

Тренировка упражнений с мячом и ракеткой. Изучение подач. 

Тренировка ударов «накат» справа и слева. Сочетание ударов. 

Свободная игра. Игра  на счет. Соревнования. 

5. Бадминтон – 6 часов. 

Основы техники и тактики. Способы держания ракетки. 

Игровые стойки в бадминтоне. Передвижения по площадки. 

Техника выполнения ударов. 

Техника выполнения подачи. 

Свободная игра. Игра на счет. Соревнования. 

6. Баскетбол - 6часов. 

Основы техники и тактики. Техника нападения. Техника передвижения.  

Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. 

Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока, одной 

 рукой на уровне груди. 

Броски мяча двумя руками с места. Штрафной бросок. Бросок с трехочковой 

линии. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока и скорости ведения. 

Обманные движения. Обводка соперника с изменением высоты отскока.  

Групповые действия. Взаимодействие игроков с заслонами. 

 7-8 классы 



1. Введение 

Теоретическая часть: знакомство с учебной группой, с целями и задачами 

программы на учебный год, инструктаж по ТБ и ОТ во время занятий футболом. 

Правила внутреннего распорядка и поведения в помещениях и на месте проведения 

занятий. Требования к спортивной форме одежде и обуви. Ознакомление с режимом 

тренировочной деятельности, учебой и отдыхом. Подготовка к тестированию по ОФП, 

СФП. Последующие годы обучения медицинский осмотр. 

 

2. Теоретическая подготовка 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. 

Массовый народный характер спорта в России. Физическая культура в системе 

образования. Сеть учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. Единая всероссийская спортивная 

классификация. Классификационные нормы и требования по футболу. 

Тема 2. Развитие футбола в России и за рубежом. 

История развития футбола в России. Значение и место футбола в системе физического 

воспитания. Российские соревнования по футболу. Участие российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Российские и международные юношеские соревнования. 

Лучшие российские спортсмены -футболисты. Современный футбол и пути его 

дальнейшего развития. Федерация и общественные организации футбола. 

Тема 3. Строение и функции организма человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной 

нервной системы в деятельности организма. Влияние физических упражнений на организм. 

Совершенствование функций мышечной и опорнодвигательной системы, органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями. 

Укрепление здоровья, развитие физических способностей, достижение высоких 

результатов в спорте. 

Тема 4. Гигиенические знания и навыки. Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Общие понятия о гигиене. Личная гигиена. Гигиеническое значение водных процедур. 

Гигиенические основы режима учебы, отдыха, занятий спортом. Режим дня и его значение 

для юного футболиста. Закаливание и его значение для повышения работоспособности и 

увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям. Роль закаливания в 

занятиях спортом. Гигиенические основы, средства закаливания и методика их применения. 

Питание. Понятие о калорийности и усвояемости пищевых продуктов. Витамины. 

Примерные суточные нормы для футболистов в зависимости от возраста, объема и 

интенсивности учебных занятий и соревнований. Вредное влияние употребления алкоголя 

и курения на здоровье и работоспособность спортсмена. Допинг и спорт. Понятие «чистый 

спортсмен». 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Врачебный контроль во время занятий футболом. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные и субъективные данные самоконтроля. Дневник самоконтроля. Понятие о 

«спортивной форме», утомлении, переутомлении. Значение активного отдыха для 

обучающихся. Спортивный травматизм. Причинытравм и их профилактика применительно 

к занятиям по футболу. Оказание первой доврачебной помощи. Спортивный массаж. 

Основные приемы массажа и их применение. Противопоказания. 

Тема 6. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность, как необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. Занятие, как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности 

и фазы формирования двигательных навыков. Физиологические причины утомления. 



Восстановление работоспособности организма после различных, по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок. 

Тема 7. Общая и специальная физическая подготовка. 

Значение всесторонней физической подготовки для укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей органов и систем, воспитание двигательных качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) обучающегося - футболиста. Характеристика 

средств общей и специальной физической подготовки, применяемых в учебных занятиях с 

юными футболистами. Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

Утренняя зарядка, разминка перед занятиями и игрой, индивидуальные занятия. Основные 

требования по физической подготовке, предъявляемые к юным футболистам различного 

возраста. Контрольные упражнения и нормативы. Место и роль тестирования по 

контрольным нормативам в решении задач по всесторонней физической подготовке юных 

футболистов. 

Тема 8. Техническая подготовка. 

Понятие о спортивной технике. Взаимосвязь технической, тактической и физической 

подготовки футболистов. Классификация и терминология технических приемов в футболе. 

Высокая техника владения техническими элементами – основа спортивного мастерства. 

Качественные показатели индивидуальной техники - рациональность и быстрота 

выполнения технических приемов, эффективность применения в конкретных игровых 

условиях. Анализ выполнения различных технических приемов и эффективности их 

применения: ударов по мячу ногой, остановок, передач, обводки и обманных движений 

(финтов), отбора, вбрасывания мяча, основных технических приемов игры. Основные 

недостатки в технике футболистов и пути их устранения. Контрольные упражнения и 

нормативы по технической подготовке для юных футболистов. 

Тема 9. Тактическая подготовка. 

Понятие о стратегии, системе, тактике и стиле игры в футбол. Характеристика и анализ 

тактических вариантов игры с различной расстановкой игроков. Тактика отдельных линий 

и игроков команды. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. Перспективы 

развития тактики игры. Тактика игры в нападении: высокий темп атаки, атака «широким 

фронтом», скоростное маневрирование в глубину обороны противника или по фронту в 

чужую зону, с переменой местами, усиление темпа атаки в завершающей фазе, 

использование скоростной обводки, реальных возможностей для обстрела ворот. 

Атакующие комбинации флангом и центром. Тактика игры в защите: создание численного 

преимущества в обороне, 

закрывание всех игроков атакующей команды в зоне мяча, соблюдение принципов 

страховки и взаимостраховки (расположение игроков). Тактика отбора мяча. Тактические 

комбинации в нападении и защите. Зависимость тактического построения игры от 

различных факторов. Значение тактических заданий футболистам на игру и умение играть 

по плану-заданию. Разбор по видеоматериалам техники и тактики игры футболистов 

высокой квалификации. 

Тема 10. Воспитание морально-волевых качеств обучающихся. 

Психологическая подготовка. Моральные качества, необходимые для успешных занятий 

спортом. Понятие о психологической подготовке обучающихся. Значение развития 

волевых качеств и психологической подготовки для повышения спортивного мастерства. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки детей в процессе занятий и соревновательной деятельности. Непосредственная 

индивидуальная психологическая подготовка обучающихся к предстоящим 

соревнованиям. 

Тема 11. Основы методики обучения и занятия по футболу. 

Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании), как едином педагогическом 

процессе. Методы словесной передачи знаний и руководства действиями обучающихся. 

Методы обучения технико-тактическим действиям, их совершенствования: демонстрация 



(показ), разучивание действий по частям и в целом, анализ выполнения, разработка 

вариантов, творческие задания. Методы выполнения упражнений для развития физических 

качеств: повторный, переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и 

«до отказа», с максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, 

соревновательный. Тесная взаимосвязь физической, технической и тактической подготовки 

юных футболистов, единство процесса их совершенствования. Систематическое участие в 

соревнованиях - важнейшее условие непрерывного роста и совершенствования 

технической и тактической подготовленности обучающихся. Основная форма организации 

и проведения занятий. Понятие о 

построении занятия, комплексных и тематических занятиях. Индивидуальная, групповая и 

командная тренировка. 

Тема 12. Планирование учебно-тренировочного занятия и учет. 

Роль и значение планирования, как основы управления процессом занятия. Перспективное 

и оперативное планирование. Периодизация учебно-тренировочной деятельности в 

годичном цикле. Сроки, задачи и средства их выполнения по этапам и периодам. 

Индивидуальные планы занятия. Методы контроля за уровнем подготовленности 

обучающихся. Значение, содержание и ведение дневника занятий юного футболиста. Учет 

работы: предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 13. Правила игры в футбол. Организация и проведение соревнований. Изучение 

правил игры. Права и обязанности игроков. Роль капитана 

команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Способы судейства. Замечания, 

предупреждения или удаления игроков с поля. Роль судьи, как воспитателя. Значение 

спортивных соревнований. Требования к организации и проведению соревнований. 

Особенности организации и проведения соревнований по футболу. Виды соревнований по 

футболу. Системы розыгрыша: круговая, с выбыванием, смешанная. Положение о 

соревнованиях. Составление календаря игр. Оценка результатов игр. Заявки на участие в 

соревнованиях, их формы и порядок предоставления. Назначение судей. Оформление 

документации хода и результатов соревнований. 

Тема 14. Установка перед игрой и разбор проведенной игры. 

Значение предстоящей игры и особенности турнирного положения команды. Сведения о 

сопернике: тактика игры команды и отдельных звеньев, сильные и слабые стороны игры, 

примерный состав, характеристика игроков. Определение состава своей команды. 

Тактический план предстоящей игры. Задания отдельным игрокам и звеньям. Возможные 

изменения тактического плана в процессе игры. Руководящая роль капитана. 

Использование перерыва для отдыха и исправления допущенных в игре ошибок. Разбор 

проведенной игры. Анализ игры всей команды, отдельных звеньев, игроков. 

Положительные и отрицательные моменты в игре, связанные с выполнением заданий. 

Причины успеха или невыполнения заданий. Проявление морально-волевых качеств. 

Тема 15. Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Игровое поле для проведения занятий и соревнований, требования к его состоянию. Уход 

за футбольным полем. Уход за футбольными мячами, подготовка их к учебным занятиям 

по футболу и играм. Вспомогательное оборудование (щиты, стойки для обводки, и др.) и 

его назначение. Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Тема 16.Беседа о запрещенном списке ВАДА. 

Основные группы запрещенных веществ: анаболические стероиды, диуретики, наркотики 

в том числе каннабиноиды, стимуляторы. Ознакомление со списком препаратов, не 

запрещенных для использования в спорте, с учетом возрастных показаний. 

Тема 17. Охрана труда и техника безопасности. 

Правила поведения в спортивном зале, на футбольном поле. Инструктаж по технике 

безопасности во время занятий футболом. Инструктаж по технике безопасности во время 

соревнований. Страховка и самостраховка. Основы по предупреждению травм и 

несчастных случаев. Защитные средства во время занятий футболом. Инвентарь и 



оборудование. Правила оказания первой доврачебной помощи при легких травмах и 

повреждениях. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях, сведения о терактах и т. 

п. Способы массажа и самомассажа при судорогах (сведении мышц). Организация и 

подготовка безопасных мест проведения занятий по футболу. Профилактика травматизма 

на занятиях по футболу. Правила поведения на стадионе во время просмотра игр 

различного ранга. 

3. Общая физическая подготовка 

Теоретическая часть (в процессе практической части занятия). Физические качества и 

методы их развития. Регулирование физической нагрузки на занятиях по футболу и 

способы восстановления. Методика выполнения упражнений на развитие двигательных 

качеств. Название упражнений, специальная терминология. Понятия темп, ритм, 

дистанция, серия. Организационные команды. Методика составления индивидуальных 

комплексов для развития физических качеств. Корригирующие комплексы. Подготовка и 

выбор места для самостоятельных занятий общей физической подготовки. 

Вспомогательные технические средства тренировки. Влияние общей физической 

подготовки на результат соревновательной деятельности. Практическая часть. Упражнения 

для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со сменой скорости и 

направления движения, кроссовый бег; с изменением ширины шага, с прыжками, с высоким 

подниманием бедра, захлестом голени назад, семенящий бег, правым левым боком 

приставными шагами, спиной вперед, в горку, под горку, с ускорениями. Прыжковые 

упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с разбега с доставанием предметов, 

прыжки через препятствие, с ноги на ногу, прыжки с места и с разбега, с ударом головой по 

мячу. Прыжки через скакалку на одной и двух ногах. Силовые упражнения: с отягощением, 

упражнения с набивными мячами - броски, ловля в различных исходных положениях: стоя, 

сидя, лежа, с поворотами и приседаниями; упражнения в парах и группах. Упражнения с 

гантелями, сгибание и разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на 

носки, приседания. Упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса: 

сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, рывки. Упражнения 

выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и 

повороты головы в различных направлениях. Упражнения для туловища: упражнения на 

формирование правильной осанки в различных исходных положениях (наклоны, повороты, 

вращения туловища и др.); в положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. Упражнения для ног: 

различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с сопротивлением: 

упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук игры с 

элементами сопротивления. 

Акробатические упражнения: кувырки вперед, назад и в стороны в группировке (в 

зависимости от уровня физической подготовленности обучающихся). Гимнастические 

упражнения: упражнения на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, перекладина). 

Подвижные игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, 

координацию. Спортивные игры: ручной мяч, баскетбол (по упрощенным правилам). 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов, переноской, расстановкой м собиранием предметов, переноской груза, метанием 

в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных 

элементов. 

4. Специальная физическая подготовка 

Теоретическая часть (в процессе практической части занятия). Значение всесторонней 

физической подготовки для укрепления здоровья. Повышение функциональных 

возможностей систем организма, воспитание специальных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) обучающихся. Характеристика средств 

специальной физической подготовки, применяемых в учебных занятиях с юными 



футболистами. Контрольные упражнения и нормативы. Место и роль тестирования по 

контрольным нормативам в решении задач по всесторонней физической подготовке юных 

футболистов. Взаимосвязь развития специальных физических качеств и формирование 

технических навыков и умений. Сенситивные периоды развития и воспитания физических 

качеств. Практическая часть. Способы передвижения: бег обычный, спиной вперед 

скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, дугами, изменением направления и 

скорости. Прыжки вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком 

двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Различные сочетания 

приемов бега с прыжками, поворотами и резкими остановками. Совершенствование 

различных приемов техники передвижения в сочетании с техникой владения мячом. 

Выполнение специальных упражнений для развития быстроты и выносливости: 

упражнения для развития стартовой скорости, по сигналу 

(преимущественно зрительному, или звуковому) ускорения на 10–15 м из различных 

исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из приседа, седа. 

Разновидности челночного бега 5х6, 3х10, елочкой, 5-10-15-10–5. Шестиминутный бег, бег 

с чередованием отрезков ускорения и быстрой ходьбы. Кроссовая подготовка, бег 500, 1000 

м. Выполнение упражнений для развития дистанционной скорости: ускорения на 15, 30 м, 

бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками для обводки, бег 

с быстрым изменением скорости: после быстрого бега быстро резко замедлить бег или 

остановиться, затем выполнить новый рывок ускорение в том же или другом направлении. 

Выполнение специальных упражнений для развития ловкости: прыжки с разбега толчком 

одной и двух ног, стараясь достать головой высоко подвешенный мяч, держание мяча в 

воздухе (жонглирование), чередуя удары различными частями стопы, бедром, головой. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Вбрасывание футбольного и 

набивного мяча на дальность. Удар по мячу ногой и головой на силу в тренировочную 

стенку, батут, ворота; удары на дальность. Борьба за мяч. Упражнения для развития силы: 

комплексы упражнений с гантелями, с набивными мячами, в тренажерном зале. Удары по 

футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание футбольного и набивного 

мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч. Упражнения для развития 

специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений с 

ведением мяча. Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. 

Например, повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек с ударами 

по воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением 

интервалов отдыха между рывками. Игровые упражнения с мячом большой интенсивности 

(трое против трех, трое против двух и т. д.). Двусторонние тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игры с уменьшенным по численности составом. 

Специальные упражнения. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). 

Рывки к мячу с последующим ударом по воротам. Выполнение элементов техники в 

быстром темпе (например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в 

цель). Ускорения на 15, 30, 60 м с мячом. Обводка препятствий (на скорость). Переменный 

бег па дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной скоростью, 10-15 м медленно и т. д.) 

с ведением мяча. Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с 

максимальной скоростью и с изменением направления) с ведением мяча. Выполнение 

элементов техники в 

быстром темпе (например, остановка мяча с последующим рывком в сторону и ударом в 

цель). Для вратарей. Из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах; то же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами; в упоре 

лежа передвижение на руках вправо, влево, по кругу (носки ног на месте), в упоре лежа 

хлопки ладонями. Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевым амортизатором. 

Сжимание теннисного (резинового) мяча. Многократное повторение и бросках набивного 

мяча от груди двумя руками (особое внимание обращать на движение кистями и пальцами). 



Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Серии прыжков по 4-8 

в «стойке вратаря» толчком двух ног в стороны, то же приставным шагом, то же с 

отягощением. Для вратарей. Из «стойки вратаря» рывки (на 5-15 м) из ворот: на перехват 

или отбивание высоко летящего мяча, на прострел мяча с фланга. Из положения приседа, 

широкого выпада, седа, лежа – рывки на 2-3 м с последующей ловлей или отбиванием мяча. 

Упражнения в ловле мячей, пробитых по воротам. Упражнения в ловле теннисного (малого) 

мяча. Игра в баскетбол по упрощенным правилам. Для вратарей. Повторная, непрерывная 

в течение 5-12 мин ловля и отбивание мяча, ловля мяча с падением, когда удары по воротам 

выполняются с минимальными интервалами 3-5 игрокам. Для вратарей. Прыжки с 

короткого разбега, доставание высоко подвешенный мяч руками (кулаком), то же с 

поворотом (до 180°). Упражнения в различных прыжках с короткой скакалкой. Прыжки с 

поворотами. Для вратарей. Прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте, и в движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. Подвижные игры и эстафеты с элементами 

футбола. Комплексы упражнений на быстроту и частоту движений ногами через плоские 

ориентиры или на координационной лестнице. 

5. Техническая подготовка 

Теоретическая часть (в процессе практической части занятия). Взаимосвязь технической, 

тактической и физической подготовки обучающихся. Качественные показатели 

индивидуальной техники владения мячом – рациональность и быстрота выполнения, 

эффективность применения в конкретных игровых условиях. Анализ выполнения 

технических приемов в исполнении лучших футболистов России. 

Практическая часть. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева), мячу. 

Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков, ведение, обманных движений, 

посылая мяч низом и верхом в определенную цель на поле, в ворота, в ноги партнеру, на 

ход двигающемуся партнеру. Удары правой и левой ногой различными способами по 

неподвижному, катящемуся прыгающему и летящему мячу с различными направлениями, 

траекторией, скоростью, резаные удары. Удары в движении, в прыжке, с поворотом, через 

себя без падения, с падением. Удары на точность, силу, дальность, с оценкой тактической 

обстановки перед выполнением удара, маскируя момент и направление предполагаемого 

удара. Умение соразмерять силу удара, в прыжке, с падением. Совершенствование умения 

точно, быстро и неожиданно для вратаря производить удары по воротам. Удары по мячу 

головой. Удары серединой лба в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу. 

Удары средней и боковой частью лба без прыжка и в прыжке с поворотом. Удары головой 

по мячу в падении. Удары на точность, силу, дальность с оценкой тактической обстановки 

перед выполнением удара. Совершенствование техники ударов лбом, особенно в прыжке, 

выполняя их с активным сопротивлением, обращая при этом внимание на высокий прыжок, 

выигрыш единоборства и точность направления полета мяча. Остановка (прием) мяча. 

Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и опускающегося мяча – на 

месте, в движении вперед и назад. Остановка  внутренней стороной стопы, бедром и грудью 

летящего навстречу мяча. Остановка с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

последующих действий и закрывая его туловищем от соперника. Остановка с поворотом до 

180 градусов внутренней и 

внешней частью подъема опускающегося мяча грудью летящего мяча. Остановка подъемом 

опускающегося мяча. Остановка мяча на высокой скорости движения, выводя мяч на 

удобную позицию для последующих действий. Остановка мяча головой. Ведение мяча. 

Ведение внутренней, срединой, внешней частью подъема стопы. Ведение мяча внутренней 

стороной стопы. Ведение правой, левой и поочередно по прямой и кругу, а также меняя 

направление движения между стоек и движущихся партнеров, изменяя скорость, выполняя 



ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. Совершенствование всех способов 

ведения мяча, увеличивая скорость движения, выполняя рывки и обводку. Ведение мяча 

правой и левой ногой на высокой скорости, изменяя направление и ритм движения, 

применяя финты, надежно контролируя мяч и наблюдая за игровой обстановкой. Обманные 

движения (финты). Обманные движения «уход» выпадом (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Финт 

«остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки остановки мяча 

выполняется рывок с мячом). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, 

уход от соперника вправо или влево). Выполнение финтов с учетом игрового места в 

составе команды, развитие у обучающихся двигательных качеств, обращая внимание на 

совершенствование 

«коронных» финтов (для каждого игрока) в условиях игровых упражнений, товарищеских 

и других игр. Упражнения для развития умения «видеть поле». Выполнение заданий по 

зрительному сигналу (поднятая вверх или в сторону рука, шаг вправо или влево): во время 

передвижения шагом или бегом – подпрыгнуть, имитировать удар ногой; во время ведения 

мяча – повернуться кругом и продолжить ведение или сделать рывок 

вперёд на 5 м. Несколько игроков на ограниченной площади (центральный круг, штрафная 

площадь) водят в произвольном направлении свои мячи и одновременно наблюдают за 

партнёрами, чтобы не столкнуться друг с другом. Отбор мяча. Отбор мяча при 

единоборстве с соперником, находящимся на месте, движущимся навстречу или сбоку, 

применяя выбивание мяча ногой в выпаде. Совершенствование в отборе изученными 

приемами в выпаде и подкате, атакуя соперника спереди, сбоку, сзади, в условиях игровых 

упражнений и учебных играх. Отбор с использованием толчка плечом. Умение определять 

(предугадывать) замысел противника, владеющего мячом, момент для отбора мяча и 

безошибочно применять избранный способ владения мячом. Вбрасывание мяча из-за 

боковой линии. Вбрасывание с места из положения ноги вместе и шага. Вбрасывание мяча 

на точность, в ноги, или на ход партнеру. Вбрасывание мяча на дальность и точность. 

Совершенствование точности и дальности вбрасывания мяча, изменяя расстояние до цели, 

вбрасывание мяча партнеру для приема его ногами и головой. Техника игры вратаря. 

Основная стойка вратаря. Передвижение в воротах без мяча в сторону скрестным, 

приставным шагом и скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря 

мяча на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке. Ловля катящегося и низколетящего 

навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего 

навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с разбега. Ловля летящего в 

сторону 

на уровне живота, груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги 

после падения. Отбивание мяча одной или двумя руками без прыжка и в прыжке, с места и 

с разбега. Бросок мяча одной рукой из-за плеча на точность. Выбивание мяча ногой: с земли 

(по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и подброшенному перед 

собой мячу) на точность. Ловля, отбивание, переводы мяча на месте и в движении, без 

падения и в падении, без фазы полета и с фазой полета. Совершенствование ловли и 

отбивания при игре на выходе. Действия вратаря против вышедшего с мячом противника, 

ловля мяча без падения и с падением в ноги. Совершенствование бросков мяча рукой и 

выбивание ногой с земли и с рук на дальность и точность. Применение техники полевого 

игрока при обороне ворот. 

6. Тактическая подготовка 

Теоретическая часть (в процессе практической части занятия). Понятие о тактике и 

тактической комбинации. Характеристика игровых действий: вратаря, защитников, 

полузащитников и нападающих. Коллективная и индивидуальная игра, их сочетание. 

Индивидуальные и групповые тактические действия. Командная тактика игры в футбол. 

Практическая часть. 

Тактические действия в нападении. 



Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. 

Умение ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действия партнеров и 

соперников. Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место 

с целью получения мяча. Маневрирование на поле: «открывание» для приема мяча, 

отвлекание соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля за 

счет скоростного маневрирования по фронту и подключения из глубины обороны. Умение 

выбрать из нескольких возможных решений данной игровой ситуации наиболее правильно 

и рационально использовать изученные технические приемы. Совершенствование 

тактических 

способностей и умений: неожиданное и своевременное «открывание», целесообразное 

ведение и обводка, рациональные передачи, эффективные удары. Умение действовать без 

мяча и с мячом в атаке на разных игровых местах. Индивидуальные действия с мячом. 

Использование изученных способов ударов по мячу. Применение необходимого способа 

остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение 

игровой ситуации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и 

направления ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости и 

направления движения с мячом изученные финты) в зависимости от игровой ситуации. 

Выполнение рациональных передач, эффектных ударов. Умение действовать без мяча и с 

мячом в атаке на разных игровых местах. Групповые действия. Взаимодействие двух и 

более игроков. Умение точно и своевременно выполнить передачу в ноги партнеру, на 

свободное место, под удар, короткую или среднюю передачу, низом или верхом. 

Комбинация «игра в стенку». Выполнение простейших комбинаций при стандартных 

положениях: начало игры, 

угловом, штрафном и свободных ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой 

группе). Взаимодействия с партнерами при организации атаки с использованием различных 

передач: на ход, в ноги, коротких, средних, длинных, продольных, поперечных, 

диагональных, низом, верхом. Игра в одно касание. Смена флангов атаки путем точной 

длинной передачи мяча на свободный от игроков соперника фланг. Эффективное 

взаимодействие на последней стадии развития атаки вблизи ворот противника. 

Совершенствование игровых и стандартных ситуаций, быстроты организации атак, 

выполняя продольные, средние и длинные передачи, тактических комбинаций со сменой 

игровых мест в ходе развития атаки, создания численного перевеса в атаке за счет 

подключения полузащитников и крайних защитников, остроты действия в завершающей 

фазе атаки. 

Командные действия. Организация быстрого и постепенного нападения по избранной 

тактической системе. Взаимодействие с партнерами при разном числе нападающих, а также 

внутри линии и между линиями. Умение взаимодействовать внутри линии и между 

линиями при организации командных действий в атаке по разным тактическим системам. 

Тактические действия в защите. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношению опекаемого 

игрока и противодействовать получению им мяча, то есть осуществлять «закрывание». 

Выбор момента и способа действия (удар или остановка) для перехвата мяча. Умение 

оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Совершенствование «закрывания», «перехвата» и отбора мяча, тактических способностей 

и умений: своевременное «закрывание», эффектное противодействие ведению, обводке, 

передаче, удару. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником стандартных комбинаций. Совершенствование правильного 

выбора позиции и страховки при организации противодействия атакующим комбинациям, 

слаженности действий и взаимостраховки при атаке численно превосходящего соперника, 

усиление обороны за счет увеличения числа обороняющихся игроков. Создание численного 

превосходства в обороне. Взаимодействие при создании искусственного положения «вне 



игры». 

Командные действия. Организация обороны против быстрого и постепенного нападения и 

с использованием персональной, зонной и комбинированной защиты. Быстрое 

перестроение от обороны к началу и развитию атаки. Умение взаимодействовать внутри 

линий и между линиями при организации командных действий в обороне по различным 

тактическим системам. Совершенствование игры по принципу комбинированной обороны. 

Тактические действия вратаря. Уметь выбрать правильную позицию в воротах при 

различных ударах в зависимости от «угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести 

мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при 

угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. Выбор места (в штрафной 

площади) при ловле мяча на выходе и на перехвате, правильное определение момента для 

выхода из ворот и отбора мяча в ногах, руководство игрой партнеров по обороне. 

Организация атаки при вводе мяча в игру. 

7. Соревновательная деятельность 

Теоретическая часть (в процессе подготовки к соревнованиям). Инструктаж по ОТ и ТБ во 

время проведения и участия в соревнованиях по футболу. Режим дня перед 

соревнованиями, питание, средства восстановления. Разбор игры команды соперников. 

Установка на игру. Психологический настрой на игру, на победу. Медицинский допуск на 

соревнования. Роль судьи, роль капитана команды. Оформление заявки на соревнования. 

Схемы проведения соревнований различного уровня. Значение соревновательной 

деятельности в формировании спортивного 

мастерства обучающихся. Приказ на выезд от образовательного учреждения (не более 8 

учащихся на 1 взрослого). Организация и составление безопасного маршрута к месту 

соревнования. Практическая часть. Участие в соревнованиях различного уровня. 

8. Судейская и инструкторская практика 

Теоретическая часть. Футбольная терминология. Изучение правил игры футбол и 

элементарной методики судейства (термины, жесты судьи и его помощника, др.). Методика 

составления и проведения разминки. Методика и проведения комплексного упражнения в 

основной части занятия. Методика составления комплекса общеразвивающих упражнений. 

Методика составления комплекса упражнений по специальной физической подготовке. 

Методика оформления плана конспекта занятия, его частей – подготовительной, основной, 

заключительной. Правила проведения жеребьевки перед соревнованиями. Схемы 

проведения различных соревнований: Чемпионат Мира, Европы, страны, региона, области, 

района, города, муниципалитета, школы, Олимпийских игр, турниров. 

Практическая часть. Проведение разминки в учебной группе. Проведение комплекса 

общеразвивающих упражнений, с объяснением исходных положений и методики их 

выполнения. Проведение разминки специальной физической подготовки, с объяснением 

исходных положений и методики исполнения движений. 

Проведение части тренировочного занятия в качестве помощника педагога в младшей 

учебной группе, по заранее подготовленному плану конспекта. Судейство учебных игр в 

качестве полевого судьи, помощника судьи, секретаря. Оформление протокола матча. 

9. Контрольные занятия 

Теоретическая часть (в процессе подготовки к контрольным занятиям). 

Методика выполнения контрольно-тестовых упражнений по общей физической и 

специальной, техникой подготовке. Условия выполнения контрольно-тестовых 

упражнений. Подготовка к промежуточной аттестации. Подготовка к итоговой аттестации. 

Практическая часть. Выполнение контрольно-тестовых упражнений 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

10. Итоговое занятие 

Теоретическая часть. Подведение итогов после каждого года обучения. 

 

Тематическое планирование 



 

5 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1  Футбол 8 

2 Баскетбол 8 

3  Волейбол 10 

4 Русская лапта 8 

ИТОГО: 34 

 

6 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Футбол. 5 

2. Русская лапта. 6 

3. Волейбол. 6 

4. Настольный теннис. 5 

5. Бадминтон. 6 

6. Баскетбол. 6 

ИТОГО: 34 

 

7 - 8 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Теоретическая подготовка 5 

2. Общая физическая подготовка (ОФП) 3 

3. Специальная физическая подготовка (СФП) 6 

4. Техническая подготовка 12 

5. Тактическая подготовка 5 

6. Учебные игры и соревнования 2 

7. Контрольные и итоговое занятия 1 

ИТОГО: 34 

 

9 класс 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Футбол. 5 

2. Русская лапта. 6 

3. Волейбол. 6 

4. Настольный теннис. 5 

5. Бадминтон. 6 

6. Баскетбол. 6 

ИТОГО: 34 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия- мои 

горизонты» 6-9 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Целью программы внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» является 

формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-9 

классов. 



Задачи: 

 содействие профессиональному самоопределению обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

 формирование рекомендаций для обучающихся по построению индивидуальной 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

 формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального 

самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды; 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы учитывает системную модель содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанную на 

сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию готовности 

к профессиональному самоопределению. 

Программа состоит из профориентационных занятий, посвященных изучению 

отраслей экономики, профориентационных диагностик (диагностика склонностей, 

диагностика ГПС, диагностика способностей, личностных особенностей и др); 

рефлексивных занятий, моделирующих онлайн-профпроб в контентно- информационный 

комплекс «Конструктор будущего» на базе Платформы «Билет в будущее». 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к обучающимся. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия- мои 

горизонты» 

 

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 индивидуального образовательно- 

профессионального маршрута 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. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Россия- мои 

горизонты» 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной 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 

учебнонаучной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолограссуждение, 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 

информационносправочные 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:  

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения; 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).  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои достижения» (1 

час) Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. 

Познавательные цифры и факты о развитии и достижениях страны. Разделение труда как 

условие его эффективности. Разнообразие отраслей. Цели и возможности курса “Россия - 

мои горизонты”, виды занятий, основные образовательные формы, правила 

взаимодействия. Платформа «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ , возможности личного 

кабинета обучающегося.  

Тема 2. Тематическое профориентационное занятие «Открой свое будущее» (1 

час) 6 кл. Три базовые компонента, которые необходимо учитывать при выборе профессии: 

– «ХОЧУ» – ваши интересы; – «МОГУ» – ваши способности; – «БУДУ» – востребованность 



обучающегося на рынке труда в будущем. 7 кл. Профиль обучения, выбор профиля 

обучения. Кто в этом может помочь, в чем роль самого ученика. Как могут быть связаны 

школьные предметы, профиль обучения и дальнейший выбор профессионального пути. 

Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, Продукт 

(решение), Презентация. 8 кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями 

профессиональной деятельности. Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» 

навыки. 9 кл. Преимущества обучения как в образовательных организациях высшего 

образования (ООВО), так и в профессиональных образовательных организациях (ПОО). 

Возможные профессиональные направления для учащихся. Как стать специалистом того 

или иного направления. Как работает система получения профессионального образования.  

Тема 3. Тематическое профориентационное занятие «Познаю себя» (1 час) 

Составляющие готовности к профессиональному выбору, особенности диагностик для 

самостоятельного прохождения на платформе «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/ 6, 8 кл 

Диагностика «Мои интересы». 7, 9 кл. Диагностика «Мои ориентиры».  

Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 час) Знакомство 

обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике нашей страны. Достижения России 

в отраслях аграрной сферы, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. Рассматриваются такие направления как: 

полеводство, овощеводство, садоводство, цветоводство, лесоводство. 6-7 кл. Общая 

характеристика отраслей: растениеводство и садоводство. Значимость отраслей в 

экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в растениеводстве и садоводстве. 8-9 кл. Содержание 

деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях.  

Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность (1 час) Знакомство 

обучающихся с ролью атомной промышленности в экономике нашей страны. Достижения 

России в сфере атомной промышленности, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейший работодатель отрасли - корпорация "Росатом", географическая 

представленность корпорации, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии 

и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика атомной отрасли. Ее значимость в экономике страны, 

достижения в атомной отрасли и перспективы развития, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, 

привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы 

и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в атомной отрасли. 8-

9 кл. Содержание деятельности профессий атомной отрасли, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов для отрасли: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях.  

Тема 6. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие посвящено «формуле 

профессии» - схеме описания профессии, созданной для облегчения поиска профессии по 

критериям: предмет профессиональной деятельности, направление дополнительного 

образования, условия работы, школьные предметы, личные качества, цели и ценности, а 

также компетенции.  



Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное питание (1 

час) Продолжение знакомства обучающихся с ролью сельского хозяйства в экономике 

нашей страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях аграрной сферы, 

актуальные задачи и перспективы развития. Особенности работодателей, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как 

пищевая промышленность и общественное питание. 6-7 кл. Общая характеристика 

отраслей: пищевая промышленность и общественное питание. Значимость отраслей в 

экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 8-9 кл. Содержание 

деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час) Знакомство 

обучающихся с ролью рассматриваемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения 

России в отраслях «биотехнологии», «экология», актуальные задачи и перспективы 

развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 6-7 кл. 

Общая характеристика отраслей: биотехнологии и экология. Значимость отраслей в 

экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в рассматриваемых отраслях. 8-9 кл. Содержание 

деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях.  

Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, 

охрана (1 час) Знакомство обучающихся с ролью служб безопасности в экономике нашей 

страны. Достижения России в рассматриваемых отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Особенности работодателей, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как полиция, противопожарная служба, служба 

спасения, охрана. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: полиция, противопожарная 

служба, служба спасения, охрана. Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные 

предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в 

рассматриваемых отраслях. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных 

в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и 

высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях. 

 Тема 10. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие направлено на 

углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается 



выбор в тематике занятия из двух возможных. Обучающиеся получают задания от 

специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. На материале профессий из отраслей (на выбор): - пищевая промышленность 

и общественное питание; - биотехнологии и экология.  

Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час) Знакомство обучающихся с ролью 

комфортной среды в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях комфортной 

среды, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели в отрасли 

«Транспорт», их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 6-7 кл. Общая характеристика отрасли: транспорт. 

Значимость отрасли в экономике страны, основные профессии, представленные в ней. 

Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в отрасли. 8-9 кл. Содержание 

деятельности профессий, представленных в отрасли, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях. 

 Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час) Знакомство обучающихся 

с ролью медицины и фармации в экономике нашей страны. Достижения России в этих 

отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как медицина и фармация. 6-7 кл. Общая 

характеристика отраслей: медицина и фармация. Значимость отраслей в экономике страны, 

основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отраслях медицина и фармация. 8-9 кл. Содержание деятельности 

профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, 

особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность 

общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях.  

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час) Знакомство обучающихся 

с ролью деловой сферы в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли 

предпринимательства, актуальные задачи и перспективы развития. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

Рассматриваются такие направления, как предпринимательство. 6-7 кл. Общая 

характеристика отрасли предпринимательство. Значимость отраслей в экономике страны, 

основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отрасли. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и 

высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  



Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час) Знакомство обучающихся с 

ролью энергетики в экономике нашей страны. Достижения России в отрасли, актуальные 

задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отрасли: энергетика. Значимость отраслей в экономике 

страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе 

профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными 

профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, помогающие в 

будущем развиваться в отрасли. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и 

высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 15. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие направлено на 

углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается 

выбор в тематике занятия из двух возможных. Обучающиеся получают задания от 

специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. На материале профессий из отраслей (на выбор): - транспорт и энергетика; - 

медицина и фармация; - предпринимательство.  

Тема 16. Проектное занятие (1 час) Обучающиеся переходят от знакомства с 

информацией и выполнения упражнений к более активному проектированию собственной 

деятельности и поиску ответов на свои вопросы, связанные с профориентацией. Занятие 

посвящено теме «Поговори с родителями» и предполагает знакомство с особенностями 

проведения тематической беседы с родителями (значимыми взрослыми). В зависимости от 

возраста ученики готовят более узкий или более широкий список вопросов для беседы и 

знакомятся с правилами и особенностями проведения интервью. Материалы занятия могут 

быть использованы учениками в самостоятельной деятельности.  

Тема 17. Профориентационное тематическое занятие «Мое будущее» (1 час) 6, 8 

кл. Личностные особенности и выбор профессии. Формирование представлений о 

значимости личностных качеств в жизни человека и в его профессиональном становлении. 

Повышение мотивации к самопознанию, пониманию своих преимуществ и дефицитов в 

рамках отдельных профессиональных обязанностей. Средства компенсации личностных 

особенностей, затрудняющих профессиональное развитие и становление. 6 кл. Влияние 

личностных качеств на жизнь человека, проявления темперамента и его влияние на 

профессиональное самоопределение. 8 кл. Обсуждение профессионально важных качеств 

и их учет в профессиональном выборе: требования профессии к специалисту. 7, 9 кл. 

Профессиональные склонности и профильность обучения. Роль профессиональных 

интересов в выборе профессиональной деятельности и профильности общего обучения, 

дополнительное образование. Персонализация образования. Способы самодиагностики 

профессиональных интересов, индивидуальные различия и выбор профессии. Повышение 

мотивации к самопознанию, профессиональному самоопределению. Анонс возможности 

самостоятельного участия в диагностике профессиональных интересов и их возможного 

соотнесения с профильностью обучения «Мои качества».  

Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 час) Знакомство 

обучающихся с ролью отрасли добычи переработки в экономике нашей страны. 

Достижения России в изучаемых отраслях, актуальные задачи и перспективы развития. 

Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 



Варианты профессионального образования. Рассматриваются такие направления, как 

добыча и переработка. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: добыча и переработка. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в 

отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в отраслях добычи и переработки. 8-9 кл. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях.  

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 час) Знакомство 

обучающихся с ролью легкой промышленности в экономике нашей страны. Достижения 

России в отрасли, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 6-7 кл. Общая характеристика отрасли: легкая промышленность. Значимость 

отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в легкой промышленности. 8-9 кл. Содержание 

деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях.  

Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час) Знакомство обучающихся с 

ролью науки и образования в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

науки и образования, актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: наука и образование. Значимость 

отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в науке и образовании. 8-9 кл. Содержание 

деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально 

важные качества, особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, 

среднего профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: 

профильность общего обучения, направления подготовки в профессиональных 

образовательных организациях.  

Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие направлено на 

углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается 

выбор в тематике занятия из двух возможных. Обучающиеся получают задания от 

специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. На материале профессий из отраслей (на выбор): - добыча и переработка, 

легкая промышленность; - наука и образование.  

Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, машиностроение (1 

час) Знакомство обучающихся с ролью тяжелой промышленности и машиностроения в 



экономике нашей страны. Достижения России в тяжелой промышленности и 

машиностроении, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, 

их географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: тяжелая промышленность и 

машиностроение. Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, 

привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы 

и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в тяжелой 

промышленности и машиностроении. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, 

представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности 

профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и 

высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 час) Знакомство 

обучающихся с ролью военно-промышленного комплекса в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях военно-промышленного комплекса, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 6-7 кл. 

Общая характеристика отрасли: военно-промышленный комплекс. Значимость отрасли в 

экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отрасли. 8-9 кл. Содержание деятельности 

профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, 

особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность 

общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях.  

Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие направлено на 

углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается 

выбор в тематике занятия из двух возможных. Обучающиеся получают задания от 

специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. На материале профессий из отраслей (на выбор): - тяжелая промышленность 

и машиностроение; - военно-промышленный комплекс.  

Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью программирования и телекоммуникаций в экономике 

нашей страны. Достижения России в отраслях программирования и телекоммуникаций, 

актуальные задачи и перспективы развития. Работодатели, их географическая 

представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и 

содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 

6-7 кл. Общая характеристика отраслей: программирование и телекоммуникации. 

Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в 

отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, 

помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное 

образование, помогающие в будущем развиваться в программировании и 

телекоммуникациях. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в 

отраслях, необходимые профессионально важные качества, особенности 



профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и 

высшего образования в подготовке специалистов: профильность общего обучения, 

направления подготовки в профессиональных образовательных организациях.  

Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час) Знакомство 

обучающихся с ролью строительства и архитектуры в экономике нашей страны. 

Достижения России в отраслях строительства и архитектуры, актуальные задачи и 

перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, 

перспективная потребность в кадрах. Основные профессии и содержание 

профессиональной деятельности. Варианты профессионального образования. 6-7 кл. 

Общая характеристика отраслей: строительство и архитектура. Значимость отраслей в 

экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в 

работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в отраслях строительства и архитектуры. 8-9 кл. 

Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях. 

 Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие направлено на 

углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается 

выбор в тематике занятия из двух возможных. Обучающиеся получают задания от 

специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. На материале профессий из отраслей (на выбор): - программирование и 

телекоммуникации; - строительство и архитектура. 

 Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час) Знакомство обучающихся с 

ролью изучаемых отраслей в экономике нашей страны. Достижения России в сервисе и 

туризме, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие работодатели, их 

географическая представленность, перспективная потребность в кадрах. Основные 

профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты профессионального 

образования. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: сервис и туризм. Значимость 

отраслей в экономике страны, основные профессии, представленные в отраслях. Знания, 

нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, привычки, хобби, помогающие стать 

успешными профессионалами. Школьные предметы и дополнительное образование, 

помогающие в будущем развиваться в сервисе и туризме. 8-9 кл. Содержание деятельности 

профессий, представленных в отраслях, необходимые профессионально важные качества, 

особенности профессиональной подготовки. Возможности общего, среднего 

профессионального и высшего образования в подготовке специалистов: профильность 

общего обучения, направления подготовки в профессиональных образовательных 

организациях.  

Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час) Знакомство обучающихся 

с ролью креативной сферы в экономике нашей страны. Достижения России в отраслях 

искусства и дизайна, актуальные задачи и перспективы развития. Крупнейшие 

работодатели: агрохолдинги, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: 

искусство и дизайн. Значимость отраслей в экономике страны, основные профессии, 

представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. Интересы, 

привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные предметы 



и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в изучаемых отраслях. 

8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, необходимые 

профессионально важные качества, особенности профессиональной подготовки. 

Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в подготовке 

специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях.  

Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие направлено на 

углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается 

выбор в тематике занятия из двух возможных. Обучающиеся получают задания от 

специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 

образования. На материале профессий из отраслей (на выбор): - сервис и туризм; - 

искусство и дизайн. 

 Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 час) 

Знакомство обучающихся с ролью животноводства, селекции и генетики в экономике 

нашей страны. Достижения России в изучаемых, актуальные задачи и перспективы 

развития. Крупнейшие работодатели, их географическая представленность, перспективная 

потребность в кадрах. Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. 

Варианты профессионального образования. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: 

животноводство, селекция и генетика. Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные 

предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в изучаемых 

отраслях. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях.  

Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона (1 час) 

Знакомство обучающихся с отраслями «вооружённые силы, гражданская оборона» в 

экономике нашей страны. Достижения России в этих отраслях, актуальные задачи и 

перспективы развития. Государство как работодатель, перспективная потребность в кадрах. 

Основные профессии и содержание профессиональной деятельности. Варианты 

профессионального образования. 6-7 кл. Общая характеристика отраслей: вооруженные 

силы и гражданская оборона. Значимость отраслей в экономике страны, основные 

профессии, представленные в отраслях. Знания, нужные в работе профессионалов отрасли. 

Интересы, привычки, хобби, помогающие стать успешными профессионалами. Школьные 

предметы и дополнительное образование, помогающие в будущем развиваться в изучаемых 

отраслях. 8-9 кл. Содержание деятельности профессий, представленных в отраслях, 

необходимые профессионально важные качества, особенности профессиональной 

подготовки. Возможности общего, среднего профессионального и высшего образования в 

подготовке специалистов: профильность общего обучения, направления подготовки в 

профессиональных образовательных организациях.  

Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час) Занятие направлено на 

углубление представлений о профессиях в изученных областях. Педагогу предлагается 

выбор в тематике занятия из двух возможных. Обучающиеся получают задания от 

специалиста (в видеоролике или в формате презентации, в зависимости от технических 

возможностей образовательной организации) и, благодаря их выполнению, уточняют свои 

гипотезы о предмете профессиональной деятельности, условиях работы, личных качествах, 

целях и ценностях профессионалов в профессии, их компетенциях, особенностях 



образования. На материале профессий из отраслей (на выбор): - животноводство, селекция 

и генетика; - вооруженные силы, гражданская оборона.  

Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час) Итоги изучения курса за год. Что было 

самым важные и впечатляющим. Какие действия в области выбора профессии совершили 

ученики за год (в урочной и внеурочной деятельности, практико-ориентированном модуле, 

дополнительном образовании и т. д.). Самооценка собственных результатов. Оценка курса 

обучающимися, их предложения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои 

горизонты, мои достижения» (1 час) 
1 

2 Тема 2. Тематическое профориентационное занятие 

«Открой свое будущее» (1 час) 
1 

3 Тема 3. Тематическое профориентационное занятие 

«Познаю 

себя» (1 час) 

1 

4 Тема 4. Россия аграрная: 

растениеводство, садоводство (1 час) 
1 

5 Тема 5. Россия индустриальная: атомная промышленность 

(1 час) 
1 

6 Тема 6. Практико- ориентированное занятие (1 час) 1 

7 Тема 7. Россия 

аграрная: пищевая промышленность и общественное 

питание (1 час 

1 

8 Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час) 
1 

9 Тема 9. Россия 

безопасная: полиция, противопожарная служба, служба 

спасения, охрана 

(1 час) 

1 

10 Тема 10. Практико- ориентированное занятие (1 час) 
1 

11 Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час) 1 

12 Тема 12. Россия 

здоровая: медицина и фармация (1 час) 1 

13 Тема 13. Россия деловая: 

предпринимательство (1 час) 1 

14 Тема 14. Россия комфортная: 

энергетика (1 час) 
1 

15 Тема 15. Практико- ориентированное занятие (1 час) 1 

16 Тема 16. Проектное 

занятие (1 час) 
1 



17 Тема 17. Профориентационное тематическое занятие 

«Мое будущее» (1 час) 
1 

18 Тема 18. Россия индустриальная: 

добыча и переработка (1 час) 
1 

19 Тема 19. Россия индустриальная: легкая 

промышленность (1 час) 1 

20 Тема 20. Россия умная: наука и 

образование (1 час) 1 

21 Тема 21. Практико- ориентированное занятие (1 час) 1 

22 Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая 

промышленность, машиностроение (1 час) 
1 

23 Тема 23. Россия 

безопасная: военно- промышленный 

комплекс (1 час) 

1 

24 Тема 24. Практико- ориентированное занятие (1 час) 1 

25 Тема 25. Россия умная: 

программирование и телекоммуникации (1 час) 
1 

26 Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура 

(1 час) 
1 

27 Тема 27. Практико- ориентированное занятие (1 час) 1 

28 Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час) 1 

29 Тема 29. Россия 

креативная: искусство и дизайн (1 час) 
1 

30 Тема 30. Практико- ориентированное занятие (1 час) 1 

31 Тема 31. Россия аграрная: животноводство, 

селекция и генетика (1 час) 
1 

32 Тема 32. Россия безопасная: 

вооруженные силы, 

гражданская оборона (1 час) 

1 

33 Тема 33. Практико- ориентированное занятие(1 час) 1 

34 Тема 34. 

Рефлексивное занятие (1 час) 
1 

ИТОГО 34 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.21 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Литературная гостиная» 

6 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Литературная гостиная» составлена с 

учетом требований Федерального образовательного стандарта по литературе. 



Ученик, работающий в роли исследователя текста, сталкивается с проблемой его 

восприятия и самостоятельного понимания «символов», которые хотел донести до читателя 

автор, тем самым он вступает в диалогическое общение, приобретая тем самым свою 

читательскую позицию. 

Педагогическая проблема проекта наиболее ярко прослеживается на основе 

существующих сегодня противоречий в образовании - снижением интереса к чтению у 

молодого поколения и необходимостью поддерживать устойчивый эмоциональный интерес 

к литературе и чтению. Исходя из данной проблемы, можно говорить 

об актуальности «Литературной гостиной». 

Цель программы внеурочной деятельности «Литературная гостиная»: создание 

условий для привития обучающимся любви к чтению через организацию самостоятельного 

анализа произведений; развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования 

культуры чувств, приобщение к миру искусства, воспитание эстетического вкуса, 

формирование исследовательских умений и навыков общения в разных ситуациях. 

Для реализации поставленной цели в рамках курса решаются следующие задачи: 

 укрепление знаний, умений и навыков по литературе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

повышение их культуры; 

 установление ассоциативно - образных связей между произведениями литературы и 

музыки, литературы и изобразительного искусства; 

 развитие собственно-творческой деятельности учащихся; 

 формирование любви к чтению художественной литературы. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Программа предполагает развитие у ребенка высших психических функций, 

обогащение его внутреннего мира, более углубленное представление о некоторых жанрах 

литературы. Кроме этого, программа разработана с учетом того, что деятельность 

«Литературной гостиной» будет направлена на подготовку учащихся к федеральным и 

региональным конкурсам чтецов как поэтических, так и прозаических произведений, а 

также позволит углубленно изучать структуру написания сочинений. Такой вид 

деятельности необходим не только для того, чтобы создавать конкурсные работы, но и 

оттачивать мастерство написание сочинений, как основному виду заданий на ГИА. Именно 

поэтому программа внеурочной деятельности «Литературная гостиная» является 

необходимой и актуальной в рамках работы школы. 

 В новой концепции общего среднего образования основное внимание уделяется 

развитию личности ученика, его творческих способностей. Нетрадиционные занятия 

данного курса предполагают развитие индивидуальных способностей ребенка, его 

самостоятельность в подходе к анализу текста. 

Запланирована совместная работа с городскими библиотеками и местной газетой. 

Такая деятельность раскрывает умение составлять тексты публицистического характера, а 

также приобрести навыки взятия интервью. 

Проведение уроков и занятий в форме литературной гостиной позволяет достичь 

высокого эстетического, эмоционально-воздействующего уровня мероприятия, добиться 

такой атмосферы, в которой ощущалось бы незримое присутствие 

поэта или   писателя,   рассказывающего   об   этапах   своего  бытия   и   вехах 

литературного творчества. 

Внеурочная деятельность «Литературной гостиной» поможет учителю решать 

проблемы, связанные с тем, что в настоящее время наблюдается снижение интереса 

учеников к чтению художественной литературы.  Такая форма внеклассной работы делает 

жизнь детей интересной и яркой, помогает им найти время для общения среди уроков и 

дополнительных форм обучения.  



 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная» 

 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

 уметь работать в парах и группах, участвовать в, литературных играх; 

 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома. 

 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Литературная 

гостиная» 

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать потребность в систематическом чтении; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. По страницам любимых книг (3 ч.) 

Вводное занятие. Самые интересные книги, прочитанные летом. 

Организационные вопросы. Игра-путешествие «Удивительный мир лета», что 

интересного узнали и что прочитали, поделиться впечатлениями. Работа с книгой: 

различать тип книги, пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок, 

оглавление). Выбор одной из интересных книг, прочитанных летом. Подготовка к рассказу 

о книге. 

Рассказы о дружбе «Я и мои друзья». 

Поучительные стихи о дружбе и друзьях с вопросами для обсуждения. Опрос 

«Законы дружбы». Устный рассказ «Хочу рассказать о своем друге…». 

А. Гайдар «На графских развалинах». 

Сказки о богатырях. Былины. 

Сказки и былины киевского цикла об Илье Муромце и других богатырях. 

Знакомство с типами русских былинных богатырей. Показ мультипликационного фильма 

«Добрыня Никитич». 

Веселые книги о школе и школьниках. 

Современная русская детская литература о школе и школьниках: М. Дружинина 

«Мой весёлый выходной», Е. Мурашова «Класс коррекции». 

2. С чего начинается Родина (2 ч.) 



Сказы П.П. Бажова. 

Творчество Михалкова С. 

Жизненный и творческий путь С. Михалкова. Мероприятие по творчеству 

писателя в библиотеке. 

Басни С. Михалков 

Зима в поэзии и прозе. 

Знакомство с циклом стихов о зиме и Новом годе. Зима в творчестве русских 

поэтов. Конкурс чтецов. Творческий конкурс «Рождественская история». 

3. Проектная деятельность. Сказки. Рассказы. Малые жанры фольклора (2 ч.) 

Поэтическое мастерство Пушкина А.С. 

Инсценировка сказки «Золотая рыбка» 

Считалки и небылицы. 

Чтение русских народных потешек; считалок и небылиц. Использование считалок 

в игровой деятельности. 

Составление рассказов по сюжетным картинкам. 

Составление и обсуждение устного плана рассказа по серии сюжетных картинок 

из книг А.С. Пушкина. 

4. «Ребята с нашего двора» (2 ч.) 

Алексин А. «Как ваше здоровье», «Самый счастливый день» 

Биография Алексина А. Чтение рассказа по ролям, обсуждение. 

Коваль Ю.И. Чистый двор. Приключения Васи Куролесова 

Биография Коваля Ю.И. Чтение рассказа по ролям, обсуждение. Викторина. 

Шим Э. Ребята нашего двора 

Биография Шим Э. Чтение рассказа, обсуждение. Викторина. 

5. Друзья наши меньшие (2 ч.) 

Куприн А.И. «Белый пудель» 

Биография Куприна А.И. Чтение рассказа по ролям. 

Куприн А.И. «Белый пудель» 

Чтение рассказа. Викторина. 

Дмитриев И.И. «Пчела, шмель и я», «Лебедь и гагары», «Дети и мыльные 

пузыри». 

Биография Дмитриева И.И. Конкурс чтецов. 

Паустовский К. «Кот-ворюга» 

Жизненный и творческий путь Паустовского К. Чтение отрывка рассказа по 

ролям, обсуждение характера главного героя. 

6. Жизнь замечательных детей (2 ч.) 

Ларин. Е. Нужда научит. Отцовский клад 

Обсуждение персонажей и их характеров. Устное сообщение по наиболее 

понравившемуся рассказу. Викторина «Угадай героя». 

Каверин В. Два капитана 

Биография Каверина В. Обмен мнениями о прочитанном романе. Викторина по 

роману. 

Рыбаков А.Н. 

Жизненный и творческий путь Рыбакова А.Н. Обсуждение цикла рассказов о 

пионерах: «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел». Викторина «Угадай героя». Устное 

сообщение «Мой любимый персонаж». 

Викторина. 

7. Классическая проза и поэзия для детей среднего школьного возраста (2ч.) 

Русская поэзия 1-й половины 20 века: А. Ахматова, М. Цветаева, О. 

Мандельштам, Б. Пастернак 

Биография А. Ахматовой, М. Цветаевой, О. Мандельштама. Конкурс чтецов. 

8. Зарубежная литература ( 2ч.) 



Экзюпери А. «Маленький принц» 

Биография писателя, чтение и обсуждение произведения. Устное мини-

сообщение «любимый персонаж». Викторина. 

Метерлинк М. «Синяя птица» Биография писателя, чтение и обсуждение 

произведения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. По страницам любимых книг 3 

2. С чего начинается Родина 2 

3. Проектная деятельность. Сказки. Рассказы. Малые 

жанры фольклора 
2 

4. «Ребята с нашего двора» 2 

5. Друзья наши меньшие 2 

6. Жизнь замечательных детей 2 

7. Классическая проза и поэзия для детей среднего 

школьного возраста 
2 

8. Зарубежная литература 2 

9. Повторение 1 

10. По страницам любимых книг 3 

ИТОГО: 18 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.22 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Музейное дело» 7-8 

класс 

Пояснительная записка 

 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их 

высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из 

ведущих мест в формировании подрастающего поколения.  Необходимость данной 

программы вызвана тем, что в последние годы падает уровень духовной культуры общества 

и подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно – 

ориентированные, проявляется непонимание значимости культурно – исторических 

памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание её 

закономерностей, идёт процесс углубления противоречия между старшим и молодым 

поколениями.  Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности 

к нему, гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в нашем обществе 

Патриота и Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать школьный 

музей, так как он является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 

Цель:   

        Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему   своей 

Родины через деятельность школьного музея, содействовать       повышению 

эффективности учебно – воспитательной работы. 

Задачи программы:   

 формирование представления об историческом времени и пространстве, об 

изменчивости и преемственности системы социально – нравственных ценностей; 

 формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, потребности 

общаться с музейными ценностями; 



 воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии. 

 научить воспитанника самостоятельно понимать язык предметов и пользоваться 

этим языком. 

 развить у воспитанника умение выделять в предметном мире наиболее интересные 

документальные сведения определенного периода истории, беречь и ценить их. 

 сформировать научные и профессиональные интересы. 

 воспитать музейную культуру. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа «Музейное дело» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных 

экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к 

овладению элементарными навыками основ научной музейной работы. Программа 

предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. 

   При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д. 

   В условиях партнерского общения обучающихся и педагогов открываются 

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в 

процессе деятельности людей, увлеченных общим делом. 

Принципы функционирования программы 

1. Принцип продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений 

производят совместный продукт, при этом учитываются достижения самого ребенка с его 

интересами, чувствами, опытом и произведенным продуктом. 

2. Принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные, 

нравственные ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение. 

3. Принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках 

канона. 

4. Принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, 

развитие их как членов общества. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Музейное дело» 

 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Музейное дело» 

 



 использовать карту как источник информации о территории, о культурных центрах, 

о направлениях походов, завоеваний и др. 

 проводить поиск информации в исторических текстах, памятниках, печатных 

изданиях. 

 составлять описание образа жизни различных групп населения, о значительных 

событиях. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. История музейного дела. 

Начало коллекционирования древностей. Создание крупных публичных музеев. 

Ведущие музеи города Барнаула, Алтайского края и России.  

Практические занятия: 

Экскурсии в музеи города; беседа с сотрудниками музеев об истории 

формирования его коллекций; проведение викторин, интернет-экскурсии по музеям России 

и мира. 

2. Основы теории и организации музейного дела. 

Общественно-научная сущность музея. Функции музея. Школьный музей и 

краеведение. Тип и профиль музея.  

Практические занятия: 

Знакомство с местными школьными музеями. 

3.    Сущность и специфические особенности школьного музея. 

Школьный музей как центр обучения и воспитания в школе. Школьный музей – 

итог поисково-краеведческой работы.  

Практические занятия: 

Экспозиции школьного музея. Знакомство с фондами школьного музея. Встречи 

с информаторами. Массовая работа музея (экскурсии, беседы, викторины, др).  

4. Исследовательская работа с экспонатами. 

Основные формы поисковой работы (походы, экспедиции, экскурсии, переписка, 

анкетирование, наблюдение, эксперимент и т.д.). Методика сбора и фиксации материалов 

(по направлениям краеведческой работы). Обработка собранного краеведческого 

материала. 

Практические занятия: 

Оформление полученных результатов в форме информационных карт, 

сообщений, отчётов, в том числе с использованием репродукций, фотографий, слайдовых 

презентаций, видеофильмов и т. д.). 

5. Порядок создания экспозиции. 

Изучение и отбор материалов. Составление тематико-экспозиционного плана. 

Разработка проекта художественного оформления. Консультация музейных специалистов. 

Изготовление необходимого оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж.  

6. Подготовка музейной экскурсии 

Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Понятия «экскурсия», отличие от лекции.  

7. Тема и цель экскурсии. 

Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели.  

8. Изучения темы экскурсий. 

Составление библиографии по теме экскурсии. Порядок изучения литературы, 

источников, экспонатов. Отбор и систематизация необходимых сведений и фактов. 

Детальное изучение экспонатов, выявление их истории и содержания.  

9. Работа над содержанием экскурсии 



Структура экскурсии. Вступительная беседа, её содержание, план и порядок 

проведения. Основная часть экскурсии. Логические переходы. Выводы и обобщения. 

Заключительная беседа, её содержание и порядок проведения.  

10. Отработка и сдача экскурсии. 

11. Учебно-познавательные поездки и участие в массовых мероприятиях школы 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. История музейного дела 1 

2. Основы теории и организации музейного дела 1 

3. Сущность и специфические особенности школьного 

музея 
1 

4. Исследовательская работа с экспонатами 1 

5. Порядок создания экспозиции 2 

6. Подготовка музейной экскурсии 2 

7. Тема и цель экскурсии 1 

8. Изучение темы экскурсии  2 

9. Работа над содержанием экскурсии  2 

10. Отработка и сдача экскурсии  2 

11. Учебно-познавательные поездки и участие в массовых 

мероприятиях школы 
3 

ИТОГО: 18 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.23 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение» 9 класс 

Пояснительная записка 

 

Цель программы: пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и 

привлечение подрастающего поколения к решению социально значимых проблем; развитие 

патриотизма, формирование нравственных и коммуникативных качеств личности через 

организацию общественно-полезной деятельности, способствующей самореализации 

личности учащегося и направленной на оказание посильной помощи ветеранам, детям 

войны и пожилым людям.  

Задачи: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

формирование жизненных ценностей и развитие поведенческих навыков учащихся; 

формирование здорового образа жизни (посредством участия в военно патриотических 

соревнованиях, играх); воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

формирование опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов в социальной 

сфере; формирование сплоченного деятельного коллектива волонтеров; сформировать 

умение волонтеров принимать и оказывать социальную поддержку и помощь ветеранам 

ВОВ и пожилым людям. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 



Отличительные особенности программы волонтерской деятельности в школе 

представляется одним из наиболее эффективных средств формирования у учащихся 

социального опыта, воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей. Сегодня 

жизненно важно возродить в российском обществе чувство истинного патриотизма как 

духовно нравственную и социальную ценность, сформировать в молодом человеке 

граждански активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в 

созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с защитой 

российских рубежей. 

Программа добровольческого объединения преследует основную идею — 

воспитать поколение тех, кто способен помочь и понять, что важны не слова жалости, а 

отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение» 

 

 формирование духовно-нравственных качеств, приобретение знаний о принятых в 

обществе нормах отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему 

миру;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от ношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волонтерское 

движение» 

 

 умение структурировать материал;  

 умение работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.);  

 умение организовывать волонтёрскую деятельность;  

 способность оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников.  

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию;  

 умение строить сообщение исследовательского характера в устной форме;  

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Деятельность волонтерского движения. Формы осуществления волонтерской 

деятельности: Цели и задачи деятельности. Символика. Традиции. Законы волонтера. 

Личная книжка волонтера 



Социальные технологии в работе волонтера. Технология «равный обучает 

равного». Понятие, цели формы обучения. Дискуссия. Особенности дискуссии как формы 

групповой работы. Нормы поведения в группе 

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ. Тренинг – «Сопротивление групповому 

давлению». Разработка и проведение классных часов по профилактике ЗОЖ. 

Специальная подготовка волонтеров. Помощь ветеранам и пожилым людям. 

Трудовая помощь пожилым людям. Тренинг - «Я» подростка. Проведение мастер-классов, 

игровых программ для подростков «группы риска». 

Основы социального проектирования и проведения социальных дел. Социальная 

акция. Проведение благотворительных, экологических социальных акций. Основы 

социального проектирования. Социальный проект. Разработкагруповых социальных 

проектов, их реализация. 

Информационные технологии в работе волонтера. Новостная статья. Структура 

новостной статьи. Понятие социальной рекламы. Социальный плакат. Как придумать 

хороший слоган. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Деятельность волонтерского движения 3 

2. Лидерство в волонтерском объединении 2 

3. Социальные технологии в работе волонтера 2 

4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 2 

5. Специальная подготовка волонтеров 3 

6. Основы социального проектирования и проведения 

социальных дел 
3 

7. Информационные технологии в работе волонтера 3 

ИТОГО: 18 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.24 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вопросы математики» 

9 класс 

Пояснительная записка 

 

Данная программа внеурочной деятельности предназначена для повышения 

эффективности подготовки обучающихся 9 класса к основному государственному экзамену 

по математике за курс основной школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

обучению в средней школе. 

Цель программы «Вопросы математики»: систематизировать и углубить знания 

учащихся по различным разделам курса математики основной школы (арифметике, 

алгебре, статистике и теории вероятностей, геометрии). В данном курсе также 

рассматриваются нестандартные задания, выходящие за рамки школьной программы 

(графики с модулем, кусочно-заданные функции, решение нестандартных уравнений и 

неравенств и др.). Знание этого материала и умение его применять в практической 

деятельности позволит школьникам решать разнообразные задачи различной сложности и 

подготовиться к успешной сдаче экзамена в новой форме итоговой аттестации. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 



Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, рассмотреть 

интересные задачи. 

 Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. 

Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место 

занимает эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и 

результатов формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в 

математике эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно, весь курс 

математики может быть построен и, как правило, строится на решении различных по 

степени важности и трудности задач. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Вопросы 

математики» 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать 

контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам. 

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Вопросы 

математики» 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

Основные понятия, теоремы, формулы: множество, подмножество, операции над 

множествами, граф, связный граф, дерево, цикл, натуральное число, простое и составное 

число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, 

обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, 

иррациональное число, арифметический квадратный корень; степень с целым показателем, 

арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный 

и равносторонний треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и 

высота треугольника, четырёхугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция; окружность, круг, касательная; равенство фигур, равенство треугольников; 

параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр; 

длина, расстояние, угол(величина угла, синус и косинус угла треугольника), площадь; 

признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему 

Пифагора, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; , случайное событие, 

вероятность события 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 



Числа и вычисления: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь 

и десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число; 

Алгебраические выражения: арифметический квадратный корень; степень с 

целым показателем, арифметический квадратный корень, многочлен, алгебраическая 

дробь, тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

Уравнения и неравенства: тождество; 

Функции: множество, подмножество, операции над множествами, граф, связный 

граф, дерево, цикл;  

Геометрия: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырёхугольник, 

параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; 

равенство фигур, равенство треугольников; параллельность и перпендикулярность прямых, 

угол между прямыми, перпендикуляр; длина, расстояние, угол(величина угла, синус и 

косинус угла треугольника), площадь; признаки равенства треугольников, теорема о сумме 

углов треугольника, теорема Пифагора;  

Вероятность и статистика: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора, 

случайное событие, вероятность события. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Числа и вычисления 2 

2. Алгебраические выражения 2 

3. Уравнения и неравенства 2 

4. Функции 2 

5. Геометрия 8 

6. Вероятность и статистика 2 

ИТОГО: 18 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

2.2.3.25 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Начальная военная 

подготовка» 8 класс 

 

Пояснительная записка 

 

Цель программы: формирование социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувствами национальной гордости, любви к Отечеству и 

готовностью к его защите посредством создания целостного представления о службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, освоения знаний и умений по основам 

начальной военной подготовки. 

Задачи программы: 

 познакомить учащихся с наиболее яркими страницами истории развития армии и 

флота в России, на основе этого способствовать воспитанию из них граждан – 

патриотов; 

 обучить практическим умениям и навыкам из области воинских профессий: основам 

огневой, тактической, строевой, туристской и медицинской подготовки. 

 развивать способности применять полученные знания и умения в самостоятельной 

деятельности и жизненных ситуациях. 



 утвердить в сознании и чувствах молодежи патриотические взгляды и убеждения, 

уважения к культурному и историческому наследию России; 

 формировать у обучающихся убежденность сознательной готовности к защите 

Родины, ответственного отношения к военной службе. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

Курс предусматривает ознакомление обучающихся с историей создания и 

развития Вооруженных Сил России, боевыми традициями, символами воинской чести, 

воинской обязанностью граждан и службой в Вооруженных Силах РФ, с нравственными 

ценностями. Курс направлен на воспитание уважения к Вооруженным Силам РФ, 

формирование морально- психологических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы, а также на проведение военно-профессионального 

ориентирования в выборе профессии офицера – защитника Отечества. Начальная военная 

подготовка по основам военной службы обеспечивает достаточно высокий уровень знаний, 

позволяющий обучающимся по окончании обучения поступать в военно-учебные 

заведения Министерства обороны РФ.  

Занятия строятся не только как обычный урок, особенность их проведения 

заключается в практической направленности. С этой целью предусмотрены практические 

занятия по тактической, огневой и строевой подготовке, для которых оборудуются учебные 

места и площадки, имеются технические средства обучения, дидактические материалы. 

Практические занятия являются составной частью программы внеурочной деятельности и 

предназначены для более глубокого и сознательного усвоения теоретических знаний. 

 

Описание места курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа представлена в объёме 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Начальная военная 

подготовка» 

 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию;  

 социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов;  

 готовность к служению Отечеству, его защите.  

 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Начальная военная 

подготовка» 

 

По общественно-государственной подготовке:  

 знать назначение и организационную структуру ВС РФ, виды ВС РФ и рода войск 

(силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, государственного 

флага и боевого знамени воинской части;  

 знать дни воинской славы России, значение государственных наград; сущность и 

особенности воинского коллектива; основные качества защитника Родины.  

По Уставам Вооруженных Сил Российской Федерации:  



 знать общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата; воинские звания и 

знаки различия; порядок выполнения воинского приветствия, правила воинской 

вежливости и поведения.  

По основам выживания:  

 знать, как правильно действовать при воздействии неблагоприятных факторов 

внешней среды.  

По военной топографии:  

 определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам местных 

предметов;  

 работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое 

местоположение и положения обнаруженных целей).  

По военно-медицинской подготовке:  

 применять штатные средства оказания первой доврачебной помощи; останавливать 

артериальные кровотечения при помощи жгута и других подручных средств; 

накладывать повязки при различных видах ранений.  

По основам радиационной, химической и биологической защиты:  

 знать основные поражающие факторы ядерного, химического и биологического 

оружия; назначение, устройство и правила пользования средствами индивидуальной 

и коллективной защиты;  

 осуществлять подбор лицевой части противогаза, осуществлять проверку его 

исправности; правильно надевать, снимать, укладывать и переносить средства 

индивидуальной защиты (противогаз и общевойсковой защитный костюм ОЗК).  

По строевой подготовке:  

 знать элементы строя и обязанности солдата перед построением и в строю, порядок 

выполнения строевых приемов;  

 выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно 

действовать в составе подразделения.  

По огневой подготовке:  

 знать меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при 

проведении стрельб из пневматического оружия; правила поведения в тире, на 

стрельбище и полигоне;  

 знать назначение и боевые свойства автомата Калашникова; назначение и 

устройство частей и механизмов автомата, боеприпасы к стрелковому оружию; 

порядок осмотра и подготовки автомата и патронов к стрельбе;   

 знать назначение и боевые свойства ручных гранат; меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами;  

 уметь быстро и правильно изготавливаться к стрельбе из различных положений, 

заряжать оружие, осуществлять производство стрельбы, разряжать и осматривать 

оружие после стрельбы;  

 снаряжать магазин патронами; осуществлять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова;  

 выполнять упражнения учебных стрельб;  

 точно метать ручные гранаты из различных положений.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Раздел I. Общественно-государственная подготовка (5 ч)  

Тема 1.1. Вооруженные Силы РФ – основа обороны России (1 ч)  

Виды ВС РФ и рода войск (силы и средства флота). Эмблемы и нарукавные 

эмблемы. Расположение знаков, нашивок, эмблем на полевой, повседневной и парадной 



форме одежды. Сущность современного общевойскового боя, силы и средства основные 

принципы его ведения. Основные виды боя.   

Тема 1.2. История создания Армии России (2 ч)  

История создания Армии России. Военные учебные заведения. Дни воинской 

славы России. Праздники в честь Вооруженных Сил.   

Тема 1.3. Ратные подвиги защитников Отечества (2 ч)  

История военной школы России. Офицерский корпус Вооруженных Сил 

Российского Государства и его роль в Вооруженных Силах. Традиции. Верность знамени. 

Зарождение корпуса младших командиров. Подготовка младших командиров. Ратные 

подвиги защитников Отечества.   

Выдающиеся военные ученые и конструкторы России. Русские оружейники. 

Винтовка Мосина. Стрелковое оружие. В.Ф. Токарев. ППШ и ППС – простота и 

надежность. Автомат Калашникова. Пушечных дел мастера. Ракетный щит Родины. 

Конструкторы танков и авиаконструкторы. Морская мощь  

России. Современное вооружение.  

  

Раздел 2. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил  Российской Федерации (2 ч)  

Тема 2.1. Особенности военной службы. Воинская обязанность (1 ч)  

Военная служба – особый вид государственной службы. Сущность и значение 

военной присяги и боевого знамени воинской части. Основные понятия. Правовые основы 

воинской обязанности. Воинский учет, его организация и предназначение. Обязательная и 

добровольная подготовка граждан к военной службе. Призыв на военную службу.  

Тема 2.2. Устав внутренней службы ВС РФ и Дисциплинарный устав ВС РФ (1 ч)  

Воинские звания и знаки различия в ВС РФ. Единоначалие. Командиры 

(начальники, старшие) и подчиненные (младшие). Приказ (приказание), порядок его отдачи 

и выполнения. Воинское приветствие. О воинской вежливости.  

Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности военнослужащих по 

соблюдению воинской дисциплины. Виды ответственности военнослужащих, виды 

поощрений и дисциплинарных взысканий.  

  

Раздел 3. Основы строевой подготовки (6 ч)  

Тема 3.1. Строевые приемы и движения без оружия (4 ч)  

История парадов в мире и России. Знаменитые воинские парады.  

Строи и их виды. Обязанности солдат перед построением и в строю. 

Предварительная и исполнительные команды. Строевая стойка. Выполнение команд: 

«становись», «равняйсь», «смирно», «вольно», «разойдись», «заправиться», «отставить», 

«головные уборы – снять (надеть)», «по порядку (на первый-второй) рассчитайсь». 

Движение строевым и походным шагом. Выполнение команд на изменение скорости и 

темпа движения. Повороты на месте и в движении. Отдание воинского приветствия на 

месте и в движении, в головном уборе и без него. Выход из строя. Подход к начальнику и 

возвращение в строй. Движение в составе отделения, взвода строевым и походным шагом.  

Повороты в движении в составе отделения. Перестроение из колонны по два в 

колонну по три в движении. Размыкание и смыкание строя. Выполнение команды в 

одношереножном и двухшереножном строю. Перестроение из одношереножного строя в 

двухшереножный, трехшереножный и обратно.  

Тема 3.2. Строевые приемы знаменной группы (2 ч)  

Ритуалы обращения с Государственным флагом Российской Федерации. 

Подразделения Почетного караула. Подъем и спуск флага на флагштоке. Знаменная группа 

и знаменный взвод. Порядок обращения со знаменем. Вынос знамени. Прохождение со 

знаменем торжественным маршем. Повороты со знаменем. Смена караула у знамени. 

Выполнение команд «Смирно»,  

«Вольно», «Знамя склонить». Представление знамени.   



  

Раздел 4. Основы огневой подготовки (10 ч)  

Тема 4.1. Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке и обращении с оружием и боеприпасами (1 ч)  

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, при проведении 

стрельб из пневматического оружия; правила поведения в тире.  

Тема 4.2. Основы и правила стрельбы, материальная часть пневматической 

винтовки (1 ч)  

Полет пули в воздухе. Образование траектории. Пробивное (убойное) действие 

пули. Рассевание. Подбор пуль для пневматической винтовки. Назначение и боевые 

свойства пневматической винтовки. Принципы работы механизмов пневматического 

оружия. Устранение основных неисправностей.  

Тема 4.3. Автомат АК-74 и его модификации (3 ч)  

Автомат Калашникова во всех его модификациях. История создания. Серия 

автоматов АК-100, АК-2000. Модификации, история создания.   

Последовательность неполной сборки и разборки автомата. Назначение и общее 

устройство основных частей и механизмов. Подготовка АК к стрельбе.   

Возможные задержки и неисправности при стрельбе и способы их устранения. 

Снаряжение магазина патронами и заряжание автомата.   

Тема 4.4. Техника стрельбы из пневматической винтовки (3 ч)  

Подготовка винтовки к стрельбе и стрельба из пневматической винтовки. 

Подготовка упора для стрельбы сидя. Виды изготовок для стрельбы из винтовки лежа, сидя, 

стоя. Выполнение стрельб из пневматической винтовки.  

Тема 4.5. Материальная часть и технические характеристики ручных гранат (2 ч)  

Назначение и боевые свойства ручных наступательных и оборонительных гранат. 

Устройство гранат и запалов к ним, подготовка гранат к броску. Меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами. Метание гранат (на точность, на дальность).  

Раздел 5. Основы выживания (4 ч)  

Тема 5.1. Выживание в экстремальных условиях (1 ч)  

Особенности климатогеографических и гелиофизических факторов в 

Сахалинской области. Передвижение, укрытие в районах с холодным климатом. Вода, 

пища, костер.   

Тема 5.2. Варианты простейших укрытий (1 ч)  

Варианты укрытий и их особенности. Типы сооружений, которые можно 

создавать для временного пребывания зимой и летом, способы постройки простейших 

укрытий и природные заготовки «строительного материала». Основы инженерных 

решений.   

Тема 5.3. Самоспасение (2 ч)  

Способы добывания, фильтрации и обеззараживания воды. Виды костров, 

подготовка и разведение. Носимый аварийный запас (НАЗ): примерный набор, варианты.  

Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях и способы быстрой 

адаптации к условиям враждебной среды. Преодоление страха как основное условие 

способности к адекватному действию. Факторы, усложняющие положение человека в 

экстремальной ситуации. Способы минимизации их вредного воздействия. Основные 

факторы, повышающие шансы на выживание человека в критических ситуациях: 

готовность к действию в чрезвычайных условиях, воля к жизни, знание основ самоспасения, 

навыки практического выживания, наличие аварийных наборов и комплектов, физическая 

подготовка, правильная организация спасения.  

  

Раздел 6. Основы военной топографии (2 ч)  

Тема 6.1. Предмет и задачи военной топографии (1 ч)  



Местность и ее значение в бою. Тактические свойства местности, основные ее 

разновидности и влияние на боевые действия войск. Понятие о топографической карте. 

Масштаб карты. Географическая система координат. Чтение топографических карт. 

Определение расстояний и рельефа местности по карте. Движение по азимутам.  

Тема 6.2. Ориентирование на местности без карты (1 ч)  

Сущность ориентирования, способы и порядок ориентирования на местности. 

Определение направлений на стороны горизонта по компасу, небесным светилам, 

признакам местных предметов. Определение своего местоположения относительно 

окружающих местных предметов. Выбор и использование ориентиров.  

  

Раздел 7. Основы военно-медицинской подготовки (2 ч)  

Тема 7.1. Правила оказания первой доврачебной помощи при ранениях (1 ч) 

Раневой процесс и его влияние на способы оказания первой помощи. Отёк, его развитие и 

значение отёка, возможные осложнения. Понятия асептики и антисептики. Правила 

обработки ран. Виды кровотечений. Использование табельных и подручных средств для 

остановки кровотечения.   

Тема 7.2. Индивидуальные и коллективные медицинские средства защиты и 

оказания помощи (1 ч)  

Аптечка индивидуальная, аптечка войсковая, пакет перевязочный 

индивидуальный, пакет противохимический индивидуальный. Состав, предназначение.  

  

Раздел 8. Основы радиационной, химической  и биологической защиты (3 ч)  

Тема 8.1. Цель, задачи и мероприятия радиационной, химической и 

биологической защиты. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных 

покровов (1 ч)  

Предназначение, основные задачи и мероприятия радиационной, химической и 

биологической защиты (РХБЗ). Средства защиты органов дыхания: фильтрующий 

противогаз (назначение, устройство, защитные свойства; подгонка, сборка и укладка; 

порядок пользования, хранение), назначение, устройство, подгонка и порядок применения 

респиратора. Средства защиты кожных покровов человека: общевойсковой защитный 

комплект, его назначение, состав, защитные свойства; подгонка защитных чулок и плаща; 

порядок пользования; укладка и переноска.  

Тема 8.2. Оружие массового поражения (1 ч)  

Ядерное оружие. Понятие о нем и его боевых свойствах. Виды ядерных взрывов 

и их отличия по внешним признакам. Краткая характеристика поражающих факторов 

ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, боевую технику и сооружения. 

Химическое оружие и воздействие на организм человека отравляющих веществ 

нервнопаралитического, кожно-нарывного, общеядовитого, удушающего, 

психохимического и раздражающего действия.  

Биологическое оружие.   

Тема 8.3. Средства индивидуальной и коллективной защиты личного состава (1 ч)  

Правила пользования противогазом, респиратором и средствами защиты органов 

дыхания от окиси углерода. Выполнение норматива по РХБЗ (НРХБЗ-4). 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Раздел 1. Общественно-государственная подготовка  5 

2. Раздел 2. Общевоинские Уставы  Вооруженных Сил 

Российской Федерации  
2 

3. Раздел 3. Основы строевой подготовки  6 

4. Раздел 4. Основы огневой подготовки  10 



5. Раздел 5. Основы выживания  4 

6. Раздел 6. Основы военной топографии  2 

7. Раздел 7. Основы военно-медицинской подготовки  2 

8. Раздел 8. Основы радиационной,  химической и 

биологической защиты  
3 

ИТОГО: 18 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Технические средства: компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет).  

 

 

2.3 Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

направлена: - на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающей 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основанную на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов; на воспитание в каждом 

обучающемся гражданина и патриота; на раскрытие способностей и талантов у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); на 

подготовку их к жизни в социуме.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются в нескольких областях. 

В области личностной культуры:  

I-IV классы:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции - «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

-формирование первоначальных представлений о некоторых общечеловеческих 

(базовых) ценностях;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

I-IV классы:  

 воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре; 



 формирование чувства причастности к коллективным делам; развитие навыков 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  

В области формирования семейной культуры:  

I- IVклассы:  

 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

 формирование положительного отношения к семейным традициям и устоям.  

V-IX классы:  

 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты.  

В области формирования социальной культуры: 

 пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и свой народ;  

 формирование ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование чувства личной ответственности за свои дела и поступки;  

 проявление интереса к общественным явлениям и событиям;  

 формирование начальных представлений о народах России, их единстве 

многообразии.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

 активное участие в сохранении и укреплении положительных семейных традиций. 

В основе реализации программы духовно-нравственного развития положен 

принцип системно - деятельностной организации воспитания. Он предполагает, что 

воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает в себя организацию учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности школьников. Содержание различных 

видов деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) должно интегрировать в себя и предполагать формирование заложенных в 

программе духовно-нравственного развития общественных идеалов и ценностей. Для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) слова 

учителя, поступки, оценки имеют нравственное значение, учащиеся испытывают большое 

доверие к учителю. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития детей. Родители (законные представители), так 

же, как и педагог, подают ребѐнку первый пример нравственности. Пример окружающих 

имеет огромное значение в нравственном развитии личности обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Наполнение всего уклада жизни 

обучающихся обеспечивается также множеством примеров духовно-нравственного 

поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Важно использовать и примеры реального нравственного поведения, которые могут 



активно противодействовать тем образцам циничного, аморального, откровенно 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме 

обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации.  

Нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) лежит в основе их «врастания в человеческую 

культуру», подлинной социализации и интеграции в общество. Для этого необходимо 

формировать и развивать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем 

детского (подросткового) коллектива, своей семьи, города, участвовать в совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся основывается на 

ценностных установках:  

 история и культура страны и родного края;  

 воспитание на духовных традициях; воспитание патриотизма и патриота;  

 воспитание в соответствии с этическими нормами; воспитание духовности через 

культуру и искусство;  

 экологическое воспитание личности, основанное на любви к родному краю. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности, каждый из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей:  

 Ценность мира – как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями и как принципа жизни на Земле.  

 Ценность гражданственности, патриотизма – как проявление народу, осознанного 

желания служить Отечеству, любви к Родине.  

 Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как источника красоты и 

гармонии.  

 Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой сохраняются 

культурные традиции народа, осуществляется взаимопомощь и поддержка.  

 Ценность добра и толерантности – как проявление высшей человеческой 

способности – любви, сострадания и милосердия.  

 Ценность нравственности и этического сознания.  

 Ценность труда и творчества — как стремление к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества.  

 Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Основные направления и формы реализации программы духовно- 

нравственного развития 
Реализация программы осуществляется в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, а также в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве школы с семьями обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В МБОУ «СОШ №118» духовно-нравственного 

развития обучающихся осуществляется по следующим направлениям: воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое); воспитание нравственных чувств, этического сознания и 

духовно-нравственного поведения (нравственно-этическое); воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни (социально-трудовое); воспитание 



ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

используются следующие формы и методы работы. Формы работы: дискуссии, беседы, 

игры нравственного и духовно-нравственного содержания; просмотр фильмов, 

использование аудиозаписей и технических средств обучения; экскурсии, встречи, целевые 

прогулки; классные и общешкольные тематические мероприятия. Методы работы: - 

наглядный метод используется вовремя: чтения педагогом рассказов; показа духовно-

просветительских фильмов; рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, 

предметов; экскурсий по городу, целевых прогулок; - словесный метод представляется 

наиболее эффективным в процессе: цикла духовно- нравственных бесед с обучающимися; 

ответов на вопросы обучающихся; разбора житейских ситуаций; - практический метод 

используется во время посещения музеев, библиотеки; экскурсий.  

Программа зависимости духовно-нравственного от уровня развития может 

изменяется в подготовки класса, медико-психологических особенностей детей, текущего 

планирования учебно-воспитательного процесса.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

I - IV классы: - любовь к близким, к своей школе, своему селу, городу, народу, 

России; элементарные представления о своей «малой» Родине, ее людях, о ближайшем 

окружении и о себе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; уважение к защитникам Родины; положительное отношение к своему 

национальному языку и культуре; элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и еѐ народов; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в 

котором находится ОО.  

V-IX классы: -представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится Организация; -интерес 

к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; -уважительное 

отношение к русскому языку как государственному; -начальные представления о народах 

России, о единстве народов нашей страны.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 I-IV классы - различение хороших и плохих поступков; способность признаться 

в проступке и проанализировать его; представления о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», касающиеся жизни в семье и в обществе; представления о правилах поведения в 

общеобразовательной организации, дома, на улице, в населѐнном пункте, в общественных 

местах, на природе; уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; - установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; - бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; представления о недопустимости плохих поступков; знание 

правил этики, культуры речи (о недопустимости грубого, невежливого обращения, 

использования грубых и нецензурных слов и выражений).  

V-IX классы: -стремление недопущения совершения плохих поступков, умение 

признаться в проступке и проанализировать его; -представления о правилах этики, культуре 

речи -представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; -

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, активного отношения к учению, труду, жизни 



I -IV классы: - первоначальные представления о нравственных роли образования, 

труда в жизни человека и общества; - основах учебы, уважение к труду и творчеству 

близких, товарищей по классу и школе; - первоначальные навыки коллективной работы, в 

том числе при выполнении коллективных заданий, общественно-полезной деятельности; - 

соблюдение порядка на рабочем месте.  

V-IX классы: -элементарные представления об основных профессиях; -уважение 

к труду и творчеству старших и младших товарищей, сверстников; -проявление 

дисциплинированности, последовательности и настойчивости в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; -бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; -организация рабочего места 

в соответствии с предстоящим видом деятельности; -отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Ключевые дела: Субботники по благоустройству. Обустройство территории 

школьного помещения к праздникам.  

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами. Экскурсии на предприятии. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»  

Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) 

работы учащихся. Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. Смотр 

«Самый чистый и уютный кабинет».  

Смотр уголков класса. Выставка «Профессия моих родителей»  

Классные часы  

1-4 классы Профессии моих родителей. 

Оформление кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям. 

5-9 классы Профессии моих родителей.  

Встреча с интересными людьми. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

Организация и проведение совместных праздников; Участие родителей в смотрах 

- конкурсах; Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей;  

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  

Организация субботников по благоустройству территории;  

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 I - IV классы: различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного; 

формирование элементарных представлений о красоте; формирование умения видеть 

красоту природы и человека; интерес к продуктам художественного творчества; 

представления и положительное отношение к аккуратности и опрятности; представления и 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

V-IX классы: -формирование элементарных представлений о душевной и 

физической красоте человека; -формирование умения видеть красоту природы, труда и 

творчества; -развитие стремления создавать прекрасное (делать «красиво»); -закрепление 

интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; -стремление к опрятному внешнему виду; -отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости.  

Традиционными источниками нравственности являются: - патриотизм (любовь к 

России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); социальная 

солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 



и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); труд и творчество (творчество и 

созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); наука 

(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); традиционные 

российские религии, искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); природа (жизнь, родная земля, 

заповедная природа, планета Земля); человечество (мир во всем мире, многообразие и 

равноправие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  

Принципы духовно-нравственного воспитания:  

Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) реализуется путем 

формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к ближним).  

Природосообразностъ (воспитание должно основываться на научном понимании 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

человека сообразно его полу и возрасту).  

Кулътуросообразностъ (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры) Светский характер образования и 

законности (соответствие действующему законодательству РФ).  

Принципы организации занятий: наглядность, сознательность и активность, 

доступность, научность, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, прочность усвоения знаний, воспитание в процессе 

обучения; вариативный подход.  

Для реализации программы используются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический.  

Наглядный метод используется во время: чтения педагогом рассказов; 

наблюдений; рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; проведения 

дидактических игр; моделирования сказок.  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе : чтения 

литературных произведений; чтения стихотворений детьми, педагогом; бесед с элементами 

диалога, обобщающих рассказов педагога; ответов на вопросы педагога, детей; проведения 

разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, дидактические.); сообщения 

дополнительного материала педагогом; загадывания загадок; рассматривания наглядного 

материала; рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; разбора 

житейских ситуаций. 

Практический метод используется, когда необходимо организовывать 

продуктивную деятельность; провести игры (строительные, дидактические, подвижные, 

инсценировки и др.); организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а 

так же конкурсы, викторины; изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.  

Формы работы с детьми: беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания, проведение совместных праздников, просмотр слайд - фильмов, 

использование аудиозаписей и технических средств обучения, тематические вечера 

эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия), организация выставок 

(совместная деятельность детей и родителей), постановка музыкальных сказок духовно - 

нравственного содержания, творческие вечера,  

Вовлечение в здоровый образ жизни: беседы; уроки-практикумы; участие в 

соревнованиях (внутри класса, школы); спортивные занятия; знакомство со спортсменами 

и др. Работа по самообслуживанию - трудовая направленность.  

Работа по профориентации. Условия реализации основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) Направления коррекционно-воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения 

всех учебных предметов. Содержание и используемые формы работы должны 

соответствовать возрастным особенностям обучающихся, уровню их интеллектуального 

развития, а также предусматривать учет психофизиологических особенностей и 

возможностей детей и подростков.  

Ключевые дела: День Знаний.  

Участие в праздничном концерте «День Учителя».  

Праздничный концерт, мероприятия «День пожилого человека», «День матери», 

«Праздник семьи».  

КТД «Новогодний марафон».  

1 классы «Умей всем страхам в лицо рассмеяться», «Если добрый ты», 

«Культура мира», «Человек среди людей» Подготовка к выставке 

творческих работ учащихся «ОСЕНЬ, ОСЕНЬ.. !». 

2 классы «Законы коллектива». Правила хорошего тона. «Без друзей меня чуть-

чуть». Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. 

Подготовка к выставке творческих работ учащихся. Мир моих 

увлечений» 

3-4 классы Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. Правила 

хорошего тона. Телефон доверия. Как и у кого просить помощи. «Чем 

сердиться, лучше помириться» «Ваши обязанности». «Полезные 

привычки: учусь принимать решения в опасных ситуациях». «Навыки 

эффективного общения». Круглый стол «Трудности в обучении». 

Подготовка к выставке творческих работ учащихся. «Мир моих 

увлечений». 

  5-9 классы Беседы о правилах поведения в дни школьных каникул. «Самое 

дорогое у человека - жизнь». Правила поведения в школе. За что 

ставят на внутришкольный учет. «Полезные привычки», «Учусь 

взаимодействовать», «День толерантности», «Чужой беды не 

бывает». «Действие и бездействие». Изготовление поздравительных 

открыток для родителей. Подготовка к празднику. 

 

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» Акция «Птичья столовая» 

Посещение театральных представлений, концертов, выставок. Организация экскурсий по 

музеям района, края Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт 

самореализации в художественном творчестве). «Фестиваль-концерт детского и семейного 

творчества «Алло, мы ищем таланты!» Битва солистов и хоров: Песни из мультфильмов и 

сказок. Новогодние праздники. Парад костюмов. Деятельность Совета профилактики. 

Беседы с обучающимися. «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать 

жертвой преступления, мошенничества». Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы 

по интересам.  

Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ в 4 классах.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: Участие учащихся 

вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров. Встречи-беседы с людьми творческих профессий. Участие в 

художественном оформлении классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям. 

Организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; праздник «Здравствуй, школа!»; праздник «Золотая осень»; новогодний 

праздник; праздник семьи; праздник «Прощание с начальной школой»;  

Совместная деятельность общеобразовательной организации, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию обучающихся  



Духовно-нравственное развитие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляются не только общеобразовательной 

организацией, но и семьей, внешкольными организациями по месту жительства. 

Взаимодействие общеобразовательной организации и семьи имеет решающее значение для 

осуществления духовно-нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации дополнительного 

образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 

реализации задач духовно-нравственного развития обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива общеобразовательной организации.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития обучающихся. Права 

и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены 

в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». Система работы общеобразовательной 

организации по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся должна 

быть основана на следующих принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и 

общеобразовательной организации в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития обучающихся, в оценке эффективности этих программ; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); педагогическое внимание, (законным представителям); 

уважение и требовательность к родителям поддержка и индивидуальное сопровождение 

становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного 

воспитания.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-

нравственного развития обучающихся. Сроки и формы проведения мероприятий в рамках 

повышения педагогической культуры родителей согласованы с планами воспитательной 

работы МБОУ «СОШ №118». Работа с родителями (законными представителями) 

предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. В системе повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные 

формы работы (родительское собрание, родительская конференция, организационно - 

деятельностная и психологическая игра, собрание, диспут, родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др).  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития должно 

обеспечиваться: - приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; - переживание обучающимися опыта духовно-

нравственного отношения к социальной реальности (на основе взаимодействия 



обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной организации и за ее 

пределами); приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он 

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности; развитие 

обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, чувства 

патриотизма и т. д. При этом учитывается, что развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагогов, других субъектов духовно-нравственного 

развития (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития предусмотрены 

следующие воспитательные результаты, которые будут достигнуты обучающимися:  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

I-IV классы: -положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, 

своему селу, городу, народу, России; -опыт ролевого взаимодействия в классе, школе, 

семье.  

V-IX классы: -начальные представления о моральных нормах и правилах 

духовно-нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; -опыт социальной коммуникации.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  

I-IV классы: -неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; -уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим.  

V-IX классы: -способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; -знание традиций своей семьи и 

общеобразовательной организации, бережное отношение к ним.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

I-IV классы: -положительное отношение к учебному труду; -первоначальные 

навыки трудового сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности.  

V-IX классы: -элементарные представления о различных профессиях; -осознание 

приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; -потребность и 

начальные умения выражать себя в различных доступных видах деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

I-IV классы: -первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные -умения видеть красоту в поведении, поступках людей.  

V-IX классы: -элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры. -опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни - комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 



психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 

понимать свое состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной организации 

режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной организации, 

семьи и других институтов общества.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы 

и проектируется в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования базовых учебных действий, программами отдельных учебных 

предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития.  

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, 

формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.  

Основные задачи программы: -формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; -формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к природе; -формирование представлений об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; -пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; -формирование 

представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной 

активности; -формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей, -развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; -развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; -формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); -становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; -формирование потребности ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 



состояния здоровья; -формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Этапы организации работы МБОУ «СОШ №118» по реализации программы  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, а именно: организация режима дня детей, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа, формирование элементарных навыков гигиены, 

профилактики вредных привычек; организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы гимназии с обучающимися и родителями (законными 

представителями); выделению приоритетов в работе гимназии с учѐтом результатов 

проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся на ступени 

начального общего образования.  

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы по данному направлению, а именно: внедрение в систему работы 

гимназии дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование 

экологической культуры обучающихся; лекции, беседы, консультации по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; проведение дней здоровья, конкурсов, экологических 

троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни; создание в гимназии совета по 

реализации Программы (представители администрации, родители (законные 

представители), представители детских физкультурно-оздоровительных клубов).  

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме, пополнение фонда 

библиотеки необходимой научно-методической литературой.  

Основные направления, формы и методы реализации программы  

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в школе организована по следующим направлениям: -создание 

экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной 

организации; -реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности; -реализация программы формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности; -работа с 

родителями (законными представителями). -просветительская и методическая работа со 

специалистами общеобразовательной организации.  

Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ №118» включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещения школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

учащихся, а также для хранения и приготовления пищи; организацию качественного 

горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; оснащѐнность кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; наличие помещения для медицинского персонала; наличие 

необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, 

учителя физической культуры, психологи, медицинский работник). 

В школе реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям 

Организация спортивно-массовой работы. Содержание работы: привлечение 

обучающихся к занятиям физической 



культурой и спортом; функционирование 

спортивных секций; воспитание у детей и 

подростков устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, к 

здоровому образу жизни; организация и 

проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе в рамках школьной 

спартакиады; внедрение олимпийского 

образования 

Внеурочная деятельность Содержание работы: формирование у 

школьников знаний о здоровом образе 

жизни; формирование у школьников 

чувства ответственности за сохранение 

здоровья; развитие и укрепление здоровья 

школьников; воспитание потребности 

заниматься физической культурой и 

спортом; профилактика вредных привычек.  

Диагностическая и профилактическая 

работа: Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья обучающихся 

врачебно-педагогические наблюдения на 

уроках физической культуры  

Содержание работы: мониторинг здоровья 

по результатам диспансеризации; 

скрининг - диагностика (определение 

степени сколиоза) по и результатам 

анкетирования родителей школьников; 

антропометрия всех обучающихся; 

врачебно-педагогические наблюдения на 

уроках физической культуры 

Социальное партнерство: использование  

спортивной инфраструктуры района 

Содержание работы: сотрудничество 

школы с муниципальными спортивными 

объектами ДЮСША 

Профилактическая работа  Содержание работы: организация 

рационального питания; контроль за 

соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, температурного режима, режима 

проветривания; профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата; 

профилактика простудных заболеваний; 

санитарно-просветительская работа 

Использование и пропаганда 

здоровьесберегающих технологий 

Содержание работы: мониторинг 

физической подготовленности 

обучающихся; развития и использование 

данных мониторинга; учет особенностей 

сенситивных периодов возрастного 

развития школьников; мониторинг 

качества образования. 

Научно- исследовательская деятельность Содержание работы: выявление одаренных 

детей; сопровождение одаренных детей в 

научно-исследовательской деятельности; 

создание школьных проектов 

физкультурно-спортивной 

направленности; участие в научно - 



практических конференциях , конкурсах и 

т.д.; 

Информационно-просветительская 

деятельность 

Содержание работы: организация 

информационной деятельности, 

пропагандирующей достижения 

спортсменов школы на школьном сайте и в 

школьной газете; 

 

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни в урочной деятельности. 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в 

содержание базовых учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию 

у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ 

экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ жизни. Ведущая роль 

принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», «Мир природы и 

человека» «Природоведение», «Основы социальной жизни», «Чтение», а также «Труд 

(технология)».  

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

практико-ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в 

достижении жизненных компетенций: элементарные природосберегающие умения и 

навыки: умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения 

к природе, растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности. лементарные здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной 

гигиены; активного образа жизни; умения организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.; умение оценивать правильность собственного поведения и 

поведения окружающих с позиций здорового образа жизни; умение соблюдать правила 

здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и культуры приема пищи; 

навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; навыки безбоязненного общения с 

медицинскими работниками; адекватного поведения при посещении лечебного 

учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и окружающих; 

умения общего ухода за больными. навыки и умения безопасного образа жизни: навыки 

адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

умение оценивать правильность поведения в быту; умения соблюдать правила безопасного 

поведения с огнѐм, водой, газом, электричеством; безопасного использования учебных 

принадлежностей, инструментов; навыки соблюдения правил дорожного движения и 

поведения на улице, пожарной безопасности; навыки позитивного общения; соблюдение 

правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; правил безопасного поведения в 

общественном транспорте. - навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде 

и простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: умения 

действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоѐме и т.п.); умения действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации в регионе проживания (порядок и правила вызова полиции, 

«скорой помощи», пожарной охраны); умения оказывать первую медицинскую помощь 

(при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах насекомых, при отравлении пищевыми 

продуктами).  

Реализация программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 



рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления 

(особенно в части экологической составляющей).  

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением 

внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

наруше-ниями), основная цель которой создание условий, способствующих гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами физической 

культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном 

направлении способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. МБОУ «СОШ №118» предусмотрено: организацию работы спортивных 

секций и создание условий для их эффективного функционирования; регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). - проведение просветительской работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, 

травматизма и т.п.). Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога.  

Оздоровительные физкультурные мероприятия  

Физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: полноценную и эффективную 

работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками; организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация этого 

блока зависит от администрации МБОУ «СОШ №118», учителей физической культуры, а 

также всех педагогов.  

Просветительская работа с родителями  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 

формирования безопасного образа жизни включает: -проведение родительских собраний, 

семинаров, лекций, тренингов, конференций, круглых столов и т.п.; -организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

оздоровительных, природоохранных мероприятий, спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. В содержательном плане 

просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким кругом 

вопросов, связанных с особенностями психофизического развития детей, укреплением 

здоровья детей, созданием оптимальных средовых условий в семье, соблюдением режима 

дня в семье, формированием у детей стереотипов безопасного поведения, повышением 

адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно-

транспортного травматизма и т. д. Просветительская и методическая работа с педагогами и 

специалистами, направленная на повышение квалификации работников 



общеобразовательной организации и повышение уровня их знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: проведение соответствующих лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной 

проблеме; приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; привлечение педагогов, 

медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 

представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 

региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; сочетание 

педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; опора 

на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов 

России.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. Методы повышения педагогической культуры родителей: 

информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших школьников, 

учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению 

конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; организация 

предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных 

задач помощи ребенку; проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; организация 

преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного 

воспитания младших школьников; организация совместного времяпрепровождения 

родителей одного ученического класса; преобразования стереотипов взаимодействия с 

родными близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. Формы повышения 

педагогической культуры родителей.  

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в 

год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 



направлениями, задачами, итогами работы. Классные родительские собрания проводятся 

четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. Родительский лекторий 

«Школа ответственных родителей». Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той 

или иной проблемы воспитания, главное в лекции - анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и 

детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье - некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель - ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации - одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: особенности здоровья 

ребенка; его увлечения, интересы; предпочтения в общении в семье; поведенческие 

реакции; особенности характера; мотивации учения; моральные ценности семьи.  

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно -нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально -

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися воспитательных результатов - тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся в следствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком - либо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); эффекта - последствий результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение эффекта - 

развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. - 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов духовно - 

нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ 

и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты могут 

быть распределены по трем уровням.  

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 



взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; на третьем уровне создаются необходимые условия для 

участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности 

и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным.  

Первый уровень (1-2 классы) - приобретение школьником социальных знаний. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам - все это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В первом классе дети 

особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 310 обеспечить 

используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого уровня 

результатов.  

Второй уровень (3- 4 классы) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию для 

достижения второго уровня воспитательных результатов.  

Достижение двух уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 



предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: ценностное отношение к России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; элементарные представления о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми -представителями разных народов России; уважительное отношение к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины.  

Духовно - нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание: 

начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; уважительное отношение к традиционным религиям народов 

России; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; знание 

традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. умения 

видеть красоту в окружающем мире; первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: ценностное 

отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; ценностное и творческое отношение к учебному труду, 

понимание важности образования для жизни человека; элементарные представления о 

различных профессиях; первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; потребности и начальные 

умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; осознание важности самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности; умения 

и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание: первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; элементарные навыки 

учебно-исследовательской работы; первоначальные навыки со сотрудничества, ролевого 



взаимодействия сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; элементарный опыт пропаганды 

здорового образа жизни; элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; представление о негативном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; регулярные занятия физической 

культурой и спортом и осознанное к ним отношение. Развитие коммуникативной 

взаимодействия. культуры, социо и медиакультурного первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и 

диалога поколений; первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; элементарные основы 

риторической компетентности; элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовой информации; первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Правовое воспитание и культура безопасности: первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека; первоначальные умения отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; элементарный 

опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; первоначальный 

опыт общественного школьного самоуправления; элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур; первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах.  

Воспитание семейных ценностей: элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека; первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; опыт позитивного взаимодействия в 

семье в рамках школьно-семейных программ и проектов.  

Экологическое воспитание: ценностное отношение к природе; элементарные 

представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. Важнейшие личностные результаты: -ценностное отношение 

к природе; бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе 

и еѐ обитателям; потребность в занятиях физической культурой и спортом; негативное 

отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, 

алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); -

эмоционально-ценностное отношение необходимости ее охраны; к окружающей среде, 



осознание -ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; -элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных 

и социальных компонентов; -установка на здоровый образ жизни и реализация ее в 

реальном поведении и поступках; -стремление заботиться о своем здоровье; -готовность 

следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); -готовность противостоять 

вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; -готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; -овладение умениями взаимодействия с 

людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей; -освоение 

доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др.); -развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире; -овладение умениями ориентироваться в 

окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках, принимать решения.  

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся разрабатываются исходя 

из особенностей контингента обучающихся, социального окружения. В целях получения 

объективных данных о результатах реализации программы и необходимости еѐ коррекции 

проводится систематический мониторинг в образовательном учреждении.  

Мониторинг реализации программы включает: аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своѐм здоровье, 

правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 

поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; отслеживание динамики 

травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; включение в доступное широкой общественности ежегодное самообследование 

обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: высокая рейтинговая 

оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной системе 

образования; отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля 

и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; снижение уровня социальной напряжѐнности в детской среде; 

результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; положительные 

результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 

родителей (законных представителей). 

 

2.5 Программа коррекционной работы  

 

Цель программы коррекционной работы: 

 обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой умственной 

отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в 

условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление 

и (или) ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 



 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью консультативной и методической помощи по психолого-

педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

 принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы. 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и 

логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся 

 



Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных 

направлений коррекционной работы. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: 

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

 сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (законных 

представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

 беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 

представителями), 

 изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки). 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования, включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы 

и методы работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 



 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики и технологии, 

 беседы с обучающимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся, включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи 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), включает следующие формы работы: 

 проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 

 психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия 

социального педагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) 

направленно на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки, включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей (законных представителей), 

 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей), 



 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

 

Динамика, результаты программы коррекционной работы представляются на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме, реализующим свою работу по плану. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическая работа 

1 Наблюдение и обследование вновь 

поступивших обучающихся с целью 

определения образовательных 

маршрутов коррекционно - 

развивающей помощи.  

в течение года  члены ПМПк 

2 Обследование первоклассников с целью 

определения коррекционно-

развивающей помощи. 

сентябрь члены ПМПк 

3 Адаптация первоклассников. 

Выявление проблем адаптационного 

периода. 

октябрь члены ПМПк 

4 Обследование учащихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс. 

май члены ПМПк, 

классные 

руководители 4 

классов 

5 Наблюдение и обследование 

обучающихся с целью выявления 

проблем в развитии и поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

члены ПМПк, 

педагоги 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Составление индивидуальной 

программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с 

педагогами) 

по 

необходимости, 

по требованию 

члены ПМПк, 

педагоги 

2 Мероприятия по формированию в 

классе психологического климата 

комфортного для всех обучающихся 

в течение года Классные 

руковаодители 

3 Организация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, 

их общее социальноличностное 

развитие 

в течение года Педагоги 

4 Разработка оптимальных для развития 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приѐмов 

обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями 

в течение года члены ПМПк 

педагоги 

5 Организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития учащихся 

в течение года члены ПМПк 

педагоги 



6 Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

в течение года Педагог-психолог 

7 Социальное сопровождение ученика в 

случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

в течение года Социальный 

педагог 

Консультативная работа 

1 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

по данным диагностического 

обследования. 

по итогам 

диагностики 

педагог-психолог 

учитель - логопед 

2 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся. 

в течение года педагоги 

3 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года педагог-психолог 

классные 

руководители 

4 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования обучающихся 

в течение года педагог-психолог 

учитель - логопед 

5 Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и 

планированию работы с 

обучающимися, имеющими нарушения 

в поведении. 

в течение года педагог-психолог 

учитель - логопед 

6 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года педагог-психолог 

7 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

в течение года педагог-психолог 

учитель- логопед 

8 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. 

в течение года педагог-психолог 

учитель- логопед 

9 Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года педагог-психолог 

10 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года педагог-психолог 

Просветительская работа 

1 Проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей на 

педагогических советах, семинарах, 

конференциях 

в течение года педагог-психолог 

учитель- логопед 

2 Оформление информационных стендов, 

печатных и других материалов. 

в течение года педагог-психолог 

учитель- логопед 

3 Психологическое просвещение 

педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности: 

лекции, мастер-классы, педагогические 

мастерские 

в течение года педагог-психолог 

учитель- логопед 

4 Психолого-педагогическое 

просвещение родителей. 

в течение года педагог-психолог 

учитель- логопед 



Социально-педагогическое сопровождение 

1 Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках 

решения консилиума. 

в течение года Классные 

руководители 

2 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с 

обучающимися. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

педагоги 

3 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми 

«группы риска». 

в течение года педагог-психолог 

4 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися 

с нарушением речи. 

в течение года учитель - логопед 

5 Проведение занятий по адаптации с 

учениками 1 класса. 

I полугодие педагог-психолог 

6 Проведение занятий по адаптации с 

учениками 5 класса. 

I полугодие педагог-психолог 

7 Проведение занятий с обучающимися 

4-го класса по предупреждению 

проблем школьной дезадаптации. 

I I полугодие педагог-психолог 

Методическое сопровождение 

1 Изучение нормативных документов. постоянно заместитель 

директора по 

УВР педагог- 

психолог 

учитель-логопед 

2 Заполнение педагогической, 

психологической, логопедической, 

социальной, анамнестической карт на 

обучающихся, находящихся под 

динамическим наблюдением 

специалистов ПМПк. 

по 

необходимости 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

3 Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

в течение года педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

4 Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 

август-сентябрь педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

5 Разработка рекомендаций, 

индивидуальных маршрутов 

психологического сопровождения детей 

«группы риска». 

в течение года педагог-психолог 

учитель-логопед 

педагоги 

6 Составление отчетной документации за 

прошедший учебный год. 

в течение года члены ПМПк 

7 Написание характеристик на 

обучающихся. 

в течение года классные 

руководители 

 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы  

Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №118» в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных 



механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие 

специалистов осуществляется в рамках работы школьного ПМПк.  

 

2.6 Программа внеурочной деятельности. 

 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ №118» используется план внеурочной деятельности — нормативный 

документ, который обеспечивает введение в действие реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.  

В своей деятельности МБОУ «СОШ №118» ориентируется, прежде всего, на 

стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 

приоритетного национального проекта «Образование». Для внеурочной деятельности 

обучающихся и организации дополнительного образования в школе созданы необходимые 

условия. Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; помогают удовлетворить 

образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 

таланты, способности; стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь 

нести ответственность за свой выбор; быть активным гражданином своей страны, 

способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру.  

      План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего и основного общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

      Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося.  

     Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще- 

интеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

     Внеурочная деятельность организована по классам, по группам. 

     План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

     Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей 

(законных представителей);  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

    Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при этом 



обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 

 

Цель: 

     Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

     Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

     Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №118» решает следующие 

специфические задачи:  

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  

-способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Принципы построения плана внеурочной деятельности направлены: 

-на расширение содержания программ общего образования; 

-на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

-на формирование личности учащегося средствами искусства, творчества и спорта. 

Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям 

развития личности:  

1. Патриотическое  

2. Интеллектуальное  

3. Профориентационное  

4. Спортивно-оздоровительное  

5. Социальное. 

6.Творческое. 

7.Общекультурное. 

Формы реализации занятий внеурочной деятельности: 

 Кружок. 

 Студия. 

 Секция. 

 Клуб. 

 Объединение. 

 Факультатив. 

 Научное общество. 

 Конференция. 

 Слет. 

 Игра. 

 Соревнование. 

 Турнир. 

 Встреча. 

 Концерт. 



 Спектакль. 

 Практика. 

 Викторина. 

 Защита проектов. 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

     Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Основными задачами являются: 

-формирование патриотической культуры; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гражданственности и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры отношений; 

-формирование к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, материальным 

ценностям. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

«Разговоры о важном» 5-9 классы; 

«Россия – мои горизонты» 6-9 класс. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования. Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического решения, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий через проектную 

деятельность. 

     Данное направление реализуется программами:  

«Вопросы математики» 9 класс; 

«Функциональная грамотность» 5-9 классы; 

В рамках проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» Алтайский край стал пилотным по апробации данного направления. В школе 

в качестве расширения знаний в области финансов выбран курс: «Функциональная 

грамотность».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

создаются творческие работы, ребята принимают участие в НПК и конференциях, 

олимпиадах. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 



      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития урочной, внеурочной деятельности, в совместной педагогической 

работе лицея и семьи. Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести)-способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, чувство личной ответственности за малую родину-

Алтайский край. 

       Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить: 

-осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

-развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

-понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека.                                          Реализация данного направления осуществляется через 

программы внеурочной деятельности: 

«Музейное дело» 5,7 классы. 

     По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

     Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. Основными задачами являются: 

-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование основы культуры межличностных отношений; 

-формирование к семье как к основе российского общества; 

-воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, материальным 

ценностям. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности: 

«Правила дорожного движения» 5-7 классы; 

«Я, ты, он, она» 5 классы; 

«Волонтерское движение» 9 классы. 



По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся на уровне 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Основные задачи: 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-развитие потребностей в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Мир спорта» 5-9 классы; 

«НВП» 8-9 классы. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

 

ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно - этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Литературная гостиная» 6 классы; 

По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, мастер- классы, 

диспуты.  

План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. План 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы.  

Занятия групп проводятся на базе школы: в спортивных залах, в кабинетах, через 

экскурсии и посещение культурно-массовых мероприятий.  

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2024–2025 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности учащихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



3.1 Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «МБОУ СОШ №118» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных и коррекционно-развивающих областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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 данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации АООП определяет образовательная организация. Для развития потенциала тех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в 

силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования).  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

 дата начала учебного года: не ранее 1 сентября текущего календарного года;  

 дата окончания учебного года: для обучающихся 1-9 ых классов не позднее 25 мая 

текущего календарного года;  

 дата окончания учебного года: для обучающихся 2 – 8 классов не позднее 31 мая 

текущего календарного года;  

 продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов – 33 календарные 

недели, во 2-4 – 34 недели, 5-9 классов – 34 недели  

Режим работы пятидневная учебная неделя. Количество учебных занятий за 5 лет 

не может превышать нормативов, установленных СанПиН. 

 Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 

 

Недельный учебный план общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):  

I-IV классы 



Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

12 

15 

8 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 15 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и 

человека 

2 1 1 1 5 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4 

5. Физическая 

культура 

5.1. Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Труд (технология) 2 1 1 1 5 

Итого  21 20 20 20 81 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  

- 1 1 - 9 

Занимательная математика - 1 1 - 2 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 24 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2 2 2 2 8 

Логопедические занятия 3 3 3 3 12 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Внеурочная деятельность  4 4 4 4 16 

Социальное Орлята России 1 1 1 1 4 

Спортивно-

оздоровительное 

В мире спорта 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

Разговор о важном 1 1 1 1 4 

Общекультурное Наша Родина от края 

и до края 
1 1 1 1 4 

 

Примерный недельный учебный план образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX классы 

Предметные 

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

4  

4 

4 

4 

20 

20 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

17 

3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 2 2 - - - 4 



3.2.Биология 

3.3. География 

- 

- 

 

2 

2  

2 

2 

2 

2 

2 

6 

8 

4. Человек и 

общество 

4.1. Мир истории 

4.2. Основы социальной 

жизни 

4.3. История отечества 

- 

1 

 

- 

2 

1 

 

- 

- 

2 

 

 2 

- 

2 

 

2 

- 

2 

 

2 

2 

8 

 

6 

5. Искусство 

 

5.1. Изобразительное 

искусство 

5.2. Музыка 

2 

 

1  

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 

 

1 

6. Физическая 

культура 

6.1. Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Труд (Технология) 6 6 7 8 8 35 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

логопедические занятия 3 3 3 3 3 15 

развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
2 2 2 2 2 10 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Социальное ПДД 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Я, ты, он, она 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 
Мир спорта 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-

нравственное 
Разговоры о важном 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Музейное дело 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Литературная 

гостиная 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

 

3.2 Система специальных условий реализации АООП 

 

Кадровые условия реализации АООП образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации АООП 

образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

учителя начальных классов, учителя-предметники, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагог-психолог, социальный педагог.  

Школа обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Уровень квалификации работников 

школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационным категориям.  



Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

АООП образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. 

 

3.2.1 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  



Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 

Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации документами 

об образовании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория 

(%) 

Педагогическ

ие работники 

100 3,1 96,9 

Руководящие  

работники 

100 100 - 

Иные  

работники 

100 100 - 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации АООП 

 

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного 

общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивают организации возможность исполнения требований Стандарта;  

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся; - отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования.  

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации нормативов 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом: специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, 



связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иными расходами, связанными с 

реализацией и обеспечением реализации АООП.  

3.2.3. Материально-технические условия реализации АООП образования учащихся с 

умственной отсталостью 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы образования учащихся с умственной отсталостью 

обеспечивают:  

возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства 

территории;  

возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 В МБОУ «СОШ №118» закрепляются локальными актами перечни оснащения и 

оборудования, обеспечивающие учебный процесс. Критериальными источниками оценки 

материально-технических условий образовательной деятельности являются требования 

ФГОС ООО, лицензионные требования и условия, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения 

РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982).  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы образования учащихся с умственной отсталостью 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения АООП. Реализация АООП в МБОУ «СОШ №118» 

осуществляется в 4-этажном здании. Помещения находятся в удовлетворительном 

состоянии. Проектная мощность здания Школы – 1296 мест. 

 Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО;  

организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 



 размещения в кабинетах, мастерских необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин.  

В состав учебных кабинетов входят: 

учебный кабинет русского языка и литературы (5 кабинетов); 

учебный кабинет иностранного языка (2 кабинета);  

учебный кабинет истории и обществознания (2 кабинета); 

 учебный кабинет географии (1 кабинет);  

учебный кабинет музыки и изобразительного искусства (1 кабинет); 

учебный кабинет физики с лаборантской (1 кабинет); 

учебный кабинет химии с лаборантской (1 кабинет); 

учебный кабинет биологии с лаборантской (1 кабинет); 

учебный кабинет математики (4 кабинета);  

учебный кабинет информатики (2 кабинета); 

учебный кабинет (мастерская) труда(технологии) (2 кабинета); 

учебный кабинет основ безопасности и защиты Родины (1 кабинет).  

Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и 

соответствуют требованиям для успешной реализации теоретической и практической 

частей АООП, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации и др.  

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. 

Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

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. Имеется журнал инструктажа обучающихся.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы 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. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

В школе имеется 2 спортивных зала с раздевалками, необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции по 

охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Залы соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещения используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки, беговые дорожки, прыжковую 

зону на территории школы. 

В школе функционирует библиотечно-информационный центр. Читальный зал на 

30 посадочных мест совмещен с абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону 

тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. В 



библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях. Библиотека 

и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 

компьютеры, ноутбуки, принтер, ксерокс, МФУ. Все учебные помещения МБОУ «СОШ 

№118» в достаточном количестве оснащены мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с ростом 

обучающихся). Учебная мебель промаркирована в соответствии санитарно-

гигиеническими требованиями. В кабинетах выделены зона рабочего места учителя, зона 

учебных занятий, информационно-методическая зона.  

В каждом кабинете сформирован и поддерживается в актуальном состоянии 

«Паспорт кабинета». Для проведения культурно-массовых мероприятий используется 

актовый зал. Для обеспечения жизнедеятельности в рамках реализации АООП в МБОУ 

«СОШ №118» оборудованы кабинет врача, процедурный кабинет, столовая с обеденным 

залом и пищеблоком, гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ №118» обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, 

пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий;  

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  



проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета (через выделенный канал со скоростью подключения более 2 Мбит/сек., учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения,  

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

№ 

п/п  

Требования ФГОС ООО Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами  

Имеется 23 

кабинета 

2 Помещения для занятий 

учебноисследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются: 

кабинеты ИЗО и музыки; 

мастерская, кабинет 

технологии; кабинеты 

химии, физики, биологии, 

оснащенные необходимым 

оборудованием; актовый 

зал; театральный кабинет  

3 Лекционные аудитории  Имеются, уроки-

лекции проводятся на базе 

учебных кабинетов, БИЦ, 

актового зала 

4 Кабинет педагога-психолога  Имеется 

5 Кабинет учителя-логопеда Имеется 

6 Библиотека, читальный зал  Имеется 

7 Актовый зал  Имеется 

8 Спортивный зал  Имеется 2 

спортивных зала 

9 Помещение для питания 

обучающихся  

Имеется столовая 

10 Помещение для хранения и 

приготовления пищи  

Имеется, 

обеспечение 

технологическим 

оборудованием 100% 

11 Помещение медицинского 

назначения  

Имеется, кабинет 

врача, процедурный 

кабинет (лицензирован) 



12 Административные помещения  Имеются: - 

кабинет директора, - 

кабинеты заместителей 

директора 

13 Гардероб  Имеется 

14 Санузлы, места личной гигиены  Имеются 

15 Участок (территория) с 

необходимым набором оборудованных зон  

имеется 

 

Функционируют: системы теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения. 

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволяет реализовывать 

ООП ООО. 

 

Обеспечение предметных кабинетов школы 

 Предмет «Иностранный язык» 

Технические средства обучения  Ноутбук, звуковые колонки, 

мультимедийный проектор, 

экспозиционный экран, МФУ 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

- плакаты (алфавит АЯ, звуки 

АЯ), 

 - наглядный материал по темам: 

члены семьи, животные, продукты 

питания, одежда и т.п., - карточки по 

темам: алфавит, звуки, цифры и т.п. - 

словари: Англо-русский словарь, Русско-

английский словарь, Толковый словарь 

английского языка 

 - CD, DVD  

- Аудиозаписи для изучения 

иностанного языка 

 

Предмет «Русский язык, литература» 

Технические средства обучения  Проектор, компьютер, колонки, 

МФУ 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

Портреты писателей-классиков 

(Пушкин А.С, Лермонтов М.Ю, Гоголь 

Н.В, Толстой Л.Н, Тургенев И.С.) Словари 

Таблицы 

 

Предмет «История, обществознание, ОДНКНР» 

Технические средства обучения  Ноутбук, МФУ, телевизор 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

Карты по Истории России: 

 №1. Первобытный строй на 

территории нашей страны;  

№2. Российское государство в 16 

веке;  

№3. ВОВ 1941-1945гг.; №7. 

Россия в 1907-1914гг.;  

№8. Россия в 19 – н.20вв.; 

 №9. Киевская Русь; №12. 

Российская империя с н.19в. по 1861г.;  



№13а. -13б. война с Францией 

1812г. (нашествие Наполеоновской армии 

на Россию);  

№14. Российская империя в 18 

веке; 

 №15. Россия с к.17 в. до 60-х 

годов 18в.; 

 №24. Революция 1905-1907гг. в 

России; 

 №28. Российская империя во 

второй пол. 18 века. Карты по Всеобщей 

истории: №4. Европа в 14-15 веках;  

№5. Территориально-

политический раздел мира с 1871- 1914гг.;  

№11. Древний Восток. Индия 

Китай.; 

№16. Гражданская война в 

США; 

№ 17. образование независимых 

государств в Латинской Америке 19в.;  

№18. США в к.19 – н.20вв.;  

№19. Европа в 50-60-е годы; 

 №20. Западная Европа с 1924 по 

1939гг.; №21. Византийская империя; 

 №22. Арабы в 7-11вв.;  

№23. Рост территории 

государств в древности; №26. Франкское 

государство в 5 – сер.9вв.; №27. 

Важнейшие географические открытия; 

№30. Египет и Передняя Азия в 

Древности. Рулонные карты:  

№6. Египет и Передняя Азия в 

древности; 

 №31. Древняя Италия, Древний 

Египет; 

 №33. Междуречье и Восточное 

средиземноморье в древности; 

 №34. Европа после Венского 

Конгресса; 

 №35. Территориальные 

изменения в Западной Европе после 1 

Мировой войны;  

№36. Война за независимость 

английских колоний в Северной Америке 

и образование США. Рулонные таблицы: - 

Оформление крепостного права. 

Вассальная пирамида; - Этапы 

объединения русских земель в единое 

государство. Повинности средневековых 

крестьян. 

Наглядный материал:  



1. Альбом по истории культуры 

зарубежных стран (Новое время);  

2. Календарь: Русские цари. 400 

лет династии Романовых;  

 

 

Предмет «Математика, алгебра, геометрия» 

Технические средства обучения  1. Ноутбук  

2. Принтер 

3. Телевизор 

 4. Колонки 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

Карточки для индивидуальных 

заданий 5-11 Таблицы Брадиса (15 штук),  

Задачи на готовых чертежах по 

геометрии 7-8 класс,  

Устный счет 5-6 класс 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

1. Модели геометрических тел 

 2. Линейка 1 м  

3. Треугольник прямоугольный с 

углом 300  

4. Треугольник пр 

 

Предмет «Музыка» 

 

Технические средства обучения  Проектор, компьютер, колонки, 

МФУ 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

-аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке; -

видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; -видеофильмы 

с записью фрагментов из оперных 

спектаклей; -видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных спектаклей; -

видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и 

зарубежных певцов; -видеофильмы с 

записью известных хоровых коллективов; 

-видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов; -видеофильмы 

с записью фрагментов из мюзиклов; -

музыкальные инструменты: синтезатор 

 

Предмет «Изобразительное искусство» 

Технические средства обучения  Проектор, компьютер, колонки, 

МФУ 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

Наглядные пособия по картинам 

художников 

 

Предмет «Физическая культура» 



Технические средства обучения  Проектор, компьютер, колонки, 

МФУ 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

спортивные снаряды и 

оснащение: Бревно гимнастическое, 

Брусья гимнастические, гантели, граната, 

канат спортивный, козел гимнастический, 

щит баскетбольный, конь гимнастический, 

мат гимнастический, мостик 

гимнастический, мяч баскетбольный, мяч 

волейбольный, мяч для метания, мяч 

футбольный, Сетка баскетбольная, сетка 

волейбольная, скакалка, скамейка 

гимнастическая, комплект лыж 

пластиковых, обруч пластмассовый, 

стенка шведская. 

 

Предмет «Физика» 

Технические средства обучения  1. Ноутбук  

2. Принтер 

3. Телевизор 

 4. Колонки 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

таблицы: Международная 

система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для 

образования десятичных кратных и 

дольных единиц, фундаментальные 

физические постоянные. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Генератор звуковой частоты, 

грузы наборные, источник высокого 

напряжения (30 кВ), источник 

регулируемого переменного постоянного 

напряжения 0...24В/10А и 

стабилизированного 0..12В/2А, Комплект 

электроснабжения кабинета физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных 

проводов, машина электрофорная, насос 

вакуумный, осциллограф электронный, 

трансформатор универсальный, усилитель 

низкой частоты, амперметр лабораторный, 

барометр-анероид, вольтметр, динамометр 

с принадлежностями, манометр 

жидкостный, термометр электронный, 

набор демонстрационный "Тепловые 

явления", Набор демонстрационный 

"Ванна волновая", ведерко Архимеда, 

камертоны на резонансных ящиках, набор 

по электростатике, набор тел равной 

массы и равного объема, набор шариков, 

прибор для демонстрации давления в 

жидкости, сосуды сообщающиеся, стакан 

отливной, трубка Ньютона, рычаг 

демонстрационный, модель ДВС, прибор 



для изучения газовых законов, цилиндры 

свинцовые, шар для взвешивания воздуха, 

батарея конденсаторов, звонок 

электрический, индикатор магнитной 

индукции, комплект приборов по 

электромагнитным волнам, реостат, набор 

полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, 

палочки из стекла и эбонита, прибор для 

демонстрации правила Ленца, Сетка 

электростатическая, стрелки магнитные, 

Термопара, набор "Электричество-1", 

набор "Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по 

геометрической оптике, набор 

спектральных трубок с источником 

питания и дифракционной решеткой. 

Лабораторное оборудование -штатив универсальный 

физический, - набор лабораторный 

"Механика"-15, Набор лабораторный 

"Электричество"-15, Амперметр 

лабораторный-15, Вольтметр 

лабораторный с пределом измерения 6 В-

15, Весы учебные лабораторные-14; 

Динамометр лабораторный 5Н-11, 

Миллиамперметр лабораторный-15, 

Набор лабораторный "Оптика"-15, Набор 

по молекулярной физике и 

термодинамике-15, Магнит полосовой-11. 

 

Предмет «Химия» 

Технические средства обучения  1. Ноутбук  

2. Принтер 

3. Телевизор 

 4. Колонки 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

портреты: Портреты ученых-

химиков - таблицы: Комплект таблиц по 

неорганической химии, Комплект таблиц 

по органической химии, Комплект таблиц 

по технике безопасности в кабинете 

химии, Комплект таблиц по химическим 

производствам, Комплект таблиц "Химия 

в таблицах и формулах", Комплект 

инструктивных таблиц по химии, 

Комплект справочных таблиц по химии, 

Шкала твердости. - CD, DVD - коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, 

металлы, минералы и горные породы, 

нефть, пластмассы, стекло, топливо, чугун 

и сталь. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Аппарат для дистилляции; 

Весы технические с разновесами, Столик 



подъемный, Штатив лабораторный 

металлический, Аппарат для проведения 

химических реакций, Набор для опытов по 

химии с электрическим током, Озонатор, 

Прибор демонстрационный для получения 

галоидоалканов и сложных эфиров, 

Прибор демонстрационный для получения 

растворимых веществ в твердом виде, 

Прибор для демонстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий, 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором, Прибор для электролиза 

раствора солей, Установка для перегонки 

веществ, Эвдиометр, Термометр 

электронный ТЭН-5, Комплект 

нагревательных приборов, Комплект 

электроснабжения для кабинета химии, 

Высоковольтный источник регулируемого 

напряжения, Прибор для получения газов, 

Комплект моделей кристаллических 

решеток, Набор моделей атомов для 

составления моделей молекул, Набор № 1 

ОС Кислоты», Набор № 2 ОС «Кислоты», 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 

ОС «Оксиды металлов»,Набор № 5 ОС 

«Металлы», Набор №6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы», Набор № 8 

ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС 

«Галогениды», Набор № 10 ОС 

«Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор 

№ 11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС 

«Фосфаты. Силикаты», Набор № 13 ОС 

«Ацетаты. Роданиды», Набор № 14 ОС 

«Соединения марганца», Набор № 15 ОС 

«Соединения хрома», Набор № 16 ОС 

«Нитраты», Набор № 17 ОС 

«Индикаторы», Набор № 18 ОС 

«Минеральные удобрения», Набор № 19 

ОС «Углеводороды», Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие органические 

вещества»,Набор № 21 ОС «Кислоты 

органические», Набор №22 ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС 

«Образцы органических веществ», Набор 

№ 24 ОС «Материалы», Набор посуды и 

лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов. 

Лабораторное оборудование - Набор приборов, посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента Зажим винтовой Зажим 

пружинный Ложечка для сжигания 

вещества Щипцы тигельные Чашка 



кристаллизационная (180 мм) Штатив для 

пробирок (20 гнезд,h=75 мм) Бюретка 25 

мл с краном Бюретка 25 мл без крана 

Чашка Петри 60 -2 шт Воронка 

делительная (на 125 мл) Пипетка 10 мл 

градуированная на полный слив Палочка 

стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 

Воронка лабораторная d=25 Пробирка П-

1-14--150 Пробирка П 1-16-150 Пробирка 

П-2-21-200 Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл Колба 

коническая 500 мл Колба плоскодонная 

100 мл Колба плоскодонная 250 мл Колба 

плоскодонная 500 мл Колба круглодонная 

100 мл Колба круглодонная 250 мл Колба 

мерная 500 мл Цилиндр мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 мл Цилиндр мерный 

100 мл Стакан мерный 250 мл - реактивы: 

Набор № 1С. Кислоты Набор №3 ВС. 

Щелочи Набор №5С. Органические 

вещества Набор № 6С. Органические 

вещества Набор № 7С. Минеральные 

удобрения Набор № 8С. Иониты Набор № 

9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации 

опытов Набор № 12 ВС. Неорганические 

вещества для демонстрации опытов Набор 

№ 13 ВС. Галогениды Набор № 14 ВС. 

Сульфаты, сульфиты. Набор № 16 ВС. 

Металлы, оксиды Набор № 17 ВС. 

Нитраты (с серебром) Набор № 18 ВС. 

Соединения марганца Набор № 20 ВС. 

Кислоты Набор № 22 ВС. Индикаторы 

 

Предмет «Биология» 

Технические средства обучения  1. Ноутбук  

2. Принтер 

3. Телевизор 

 4. Колонки 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

- таблицы: «Генетический код», 

«Действие факторов среды на живые 

организмы», « Главные направления 

эволюции», «Строение и функции 

липидов», «Метаболизм», «Вирусы», 

«Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен 

веществ и энергии», «Среда обитания», 

«Синтез белка», «Типы питания», 

«Строение экосистемы», «Биотические 

взаимодействия», «Строение ДНК», 

«Грибы», «Строение и уровни 

организации белка», «Фотосинтез», «Типы 



размножения организмов», «Цепи 

питания», «Сукцессия-саморазвитие 

природного сообщества», комплект 

таблиц «Эволюция движения 

позвоночных животных», «Биология. 

Строение и жизнедеятельность организма 

человека», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные 

циклы растений», «Биология. Строение 

высших и низших растений», «Биология. 

Беспозвоночные животные», «Биология. 

Позвоночные животные», «Биология. 

Закономерности и наследования, 

взаимодействие генов», «Общая биология. 

Эволюция систем органов», «Биология. 

Неклеточные формы жизни. Бактерии», 

«Общая биология. Растительные 

сообщества», «Общая биология. Клетки», 

«Вещества растений. Клеточное 

строение», «Растение – живой организм», 

«Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира/Развитие растительного 

и живого мира», «Химия клетки» 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Комплект гербариев разных 

групп растений - цифровой микроскоп - 

набор моделей палеонтологических 

находок «Происхождение человека» - 

комплект скелетов человека и 

позвоночных животных» - набор моделей 

цветков различных семейств - набор 

моделей «Органы человека и животных» - 

Торс человека (разборная модель) - набор 

микропрепаратов по анатомии и 

физиологии человека - набор 

микропрепаратов по ботанике - набор 

микропрепаратов по зоологии - набор 

микропрепаратов по общей биологии 

 

Предмет «География» 

Технические средства обучения  1. Ноутбук  

2. Принтер 

3. Телевизор 

 4. Колонки 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

Демонстрационные средства 

обучения: -гербарий растений природных 

зон; -мир камня. Минералы и горные 

породы: -комплект портретов ученых-

географов и путешественников; -портреты 

путешественников; -гербарий 

дикорастущих растений ; -коллекции 

горных пород, собранных в экспедициях по 



Алтайскому краю; -коллекция каменный 

уголь; -картины путешественников и 

первооткрывателей; -интерактивные 

наглядные пособия (на CD-диске) 1. 

Африка. Политическая карта. 2.Африка. 

Физическая карта. 3.Северная Америка. 

Политическая карта. 4. Северная Америка. 

Физическая карта 5. Южная Америка. 

Политическая карта. 6. . Южная Америка. 

Физическая карта. 7.Антарктида. 8. 

Арктика. 9. Европа. Физическая карта. 

10.Австралия. Социально-экономическая 

карта. 11.Климатическая карта мира. 12. 

Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира. 13. Великие 

географические открытия. 14.Физическая 

карта мира. 15. Физическая карта 

полушарий. 16.Политическая карта мира. 

17. Природные зоны мира. 18. Почвенная 

карта мира. 19. Карта океанов. 20. 

.Физическая карта мира. 21. География 

России. Энциклопедия. 22.Тектоника и 

минеральные ресурсы России. 23. 

Геологическая карта России. 24. 

Климатическая карта России. 25. 

Агроклиматические ресурсы России. 26. 

Водные ресурсы России. 27. Почвенная 

карта России. 28.Растительность России. 

29. Природные зоны и биологические 

ресурсы России. 30. Экологические 

проблемы России. 31.Социально-

экономическая карта России. 

32.Европейский Север России. Физическая 

карта. 33.Северо-Западная Россия. 

Физическая карта. 34. Центральная Россия. 

Физическая карта. 35.Поволжье. 

Физическая карта. 36. Европейский Юг. 

Физическая карта. 37. Урал. Физическая 

карта. 38. Западная Сибирь. Физическая 

карта. 39. Восточная Сибирь. Физическая 

карта. 40. Европейский Юг России. 

Социально-экономическая карта. 41. 

Поволжье. Социально-экономическая 

карта. 42. Центральная Россия. Социально-

экономическая карта. 43. Европейский 

Север и Северо-Западная Россия. 

Социальноэкономическая карта. 44.Урал. 

Социально-экономическая карта. 

45.Западная Сибирь. Социально-

экономическая карта. 46.Политико-

административная карта России. 47. 

Плотность и население России. 48. 



Топливная промышленность России. 49. 

Лесная промышленность России. 50. 

Транспорт. 51. Агропромышленный 

комплекс России. Демонстрационные 

материалы по географии ( 

интерактивные,на CD-диске) 52. План и 

карта. 53. Земля во Вселенной. 54. 

Литосфера. 55.Гидросфера. 56. 

Географическое положение России. 57. 

Интерактивная Модель Солнечной 

Системы. 58. География в школе. 

Австралия. Океания. Арктика. Антарктида. 

59 География в школе. Северная Америка. 

Южная Америка. 60. География в школе. 

Африка. 61. География в школе. Азия. 62. 

География в школе. Европа. Уроки 

географии Кирилла и Мефодия ( 6,7.8.9,10 

классы). 63. Интерактивный атлас Земли. 

Планета Земля. Фильм ВВС. (на CD-диске). 

64.Ледяные миры. Великие равнины. 65. 

Пресная вода. Пещеры. 66. Пустыни. 

Джунгли. 67. Мелководные моря. 

Сезонные леса. 68. Горы. Глубины океанов. 

От полюса до экватора. Алтайский край 

Фильмы (на CD-диске). 

69.Художественные промыслы и ремесла 

Алтайского края. 70. Алтай туристический. 

71. Вечный Алтай. 72. Зимний туризм и 

отдых в Алтайском крае. 73.Соленые озера 

и ленточные боры. 74. Край, устремленный 

в будущее. 75. Алтай таинственный. 76. 

Алтай. Признание в любви. 77. У слияния 

Бии и Катуни. 78. Пейзажи Алтая. Чудеса 

природы. Список географических карт 

(настенные). 1. Физическая карта мира. 2. 

Физическая карта полушарий. 3. Строение 

атмосферы Земли. 4. Карта звездного неба. 

5. Великие географические открытия. 6. 

Физическая карта полушарий. 7. Градусная 

сеть. Полезные ископаемые. 8. Физическая 

карта мира. 9. Строение земной коры и 

полезные ископаемые. 10. Растения и 

животные мира. 11. Климатические пояса и 

области мира. 12. Климатическая карта 

мира. 13. Мировой океан. 14. Почвенная 

карта мира. 15. Зоогеографическая карта 

мира. 16. Природные зоны мира. 17. 

Африка. Физическая карта. 18. Южная 

Америка. Политическая карта. 19. Южная 

Америка. Физическая карта. 20. Северная 

Америка. Физическая карта. 21. Арктика. 

Физическая карта. 22. Австралия и 



Океания. Физическая карта. 23. Евразия. 

Физическая карта. 24. Евразия 

.Политическая карта. 25. Антарктида. 

Комплексная карта. 26. Физическая карта 

России. 27. Физическая карта России. 28. 

Тектоника и минеральные ресурсы России. 

29. Геологическая карта России. 30. 

Климатическая карта России. 31. Водные 

ресурсы России. 32. Почвенная карта 

России. 33. Земельные ресурсы России. 34. 

Агроклиматические ресурсы России. 35. 

Социально-Экономическая карта России. 

36. Природные зоны России. 37. Карта 

растительности России. 38. Экологические 

проблемы России. 39. Север и Северо-

Запад Европейской части России. 40. 

Поволжье. Физическая карта. 41. 

Европейский Юг России. Физическая 

карта. 42. Центральная Россия. Физическая 

карта. 43. Урал.Физическая карта. 44. 

Западная Сибирь Физическая карта. 45. 

Восточная Сибирь.. Физическая карта. 46. 

Дальний Восток. Физическая карта. 47. 

Российская Федерация. Политико-

административная карта. 48. Россия. 

Федеральные округа. 49. Народы России. 

50. Религии народов России. 51. Население 

России. 52. Электроэнергетика России. 53. 

Европейский Юг. (экономическая карта.) 

54. Нефтяная промышленность России. 55. 

Топливная промышленность России. 56. 

Восточная Сибирь и Дальний Восток. 57. 

Химическая и нефтехимическая 

промышленность России. 58. Лесная 

промышленность России. 59. 

Машиностроение и металлообработка. 60. 

Агропромышленный комплекс. 61. Черная 

и цветная металлургия. 62. Центральная 

Россия. Комплексная карта. 63. Северо-

Западный экономический район. 

(социальноэкономическая карта)_. 64. 

Уральский экономический район. 

(социальноэкономическая карта) 65. 

Поволжье. (социально-экономическая 

карта). 66. Западно-Сибирский 

экономический район. 

(социальноэкономическая карта). 67. 

Политическая карта. 68. Народы мира. 69. 

Урбанизация и плотность населения мира. 

70. Агроклиматические ресурсы мира. 71. 

Зарубежная Европа. (социально-

экономическая карта). 72. Европа. 



(физическая карта). 73. Северная Америка. 

(социально-экономическая карта). 74. 

Южная Америка.(социально-

экономическая карта). 75. Австралия и 

Новая Зеландия. (социальноэкономическая 

карта). 76. Африка. (социально-

экономическая карта) 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

-гигрометр; -барометр; -

минералы и горные породы, школьная 

коллекция№1; -минералы и горные 

породы, школьная -коллекция№2; -

компасы; - глобусы-8 шт; - -рулетки-3шт; 

 

 

Предмет «Технология» 

 

Технические средства обучения  1. Ноутбук  

2. Принтер 

3. Телевизор 

 4. Колонки 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

Образцы тканей, ниток 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Станок токарный по дереву 

СТД 120 - Станок сверлильный - Станок 

фуговальный - Верстак 2х местный - 

Швейные машины - Утюг - Доска 

гладильная - Электроплита - СВЧ-печь - 

Холодильник - Чайник - Инструменты: 

набор для выжигания Вязь, долото, дрель 

ручная Мини, зубило слесарное, ключ 

гаечный, ключ разводной, ключ трубный, 

коловорот, кусачки боковые, лобзик, 

молоток, напильник круглый, напильник 

плоский, ножовка по металлу, отвертка 

двусторонняя, плоскогубцы, рашпиль, 

рубанок, рулетка, сверло по металлу, 

стамеска, станок фрезерный, стусло, 

тиски, угольник столярный, шаблон для 

метрической резьбы 0,5-3,0мм, очки 

защитные, штангенциркуль, киянка 

деревянная, клещи, щетка стальная. - 

Весы, сковорода, кастрюля, дуршлак, 

противень, форма кондитерская, набор 

инструментов и приспособлений для 

тепловой обработки пищевых продуктов 

(разливная ложка, соусник, шумовка, 

вилка, ложкка), набор инструментов и 

приспособлений для разделки теста 

 

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» 



Технические средства обучения  Ноутбук, принтер, проектор, 

экран настенный, колонки 

Демонстрационные учебно – 

наглядные пособия, электронные средства 

обучения  

Плакаты: Действия населения 

при авариях и катастрофах; Действия 

населения при стихийных бедствиях; 

Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций; Правила 

оказания первой помощи; Правила 

поведения в ЧС природного и 

техногенного характера; Радиационная и 

химическая защита; Умей действовать при 

пожаре; Средства радиационного и 

химического контроля; Средства 

индивидуальной защиты; Средства 

защиты органов дыхания; Первая помощь 

в чрезвычайных ситуациях; Безопасность 

людей на водных объектах; Основы 

безопасности жизнедеятельности; 

Терроризм – угроза обществу; Стрелковое 

оружие (автомат Калашникова-АК: 

устройство АК; неполная разборка АК; 

ведение огня из стрелкового оружия; 

теоритические основы стрельбы; уход за 

оружием и его содержание); Тяжелое 

вооружение ( танки, БМП, БТР, зенитно-

ракетные системы, самолеты, вертолеты); 

Форменная одежда сухопутных и ВМС. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

Ватно-марлевая повязка; 

Противопылевая тканевая маска; 

Респиратор; Противогаз; Дозиметр 

Экотестер; Тренажер (Максим) для 

сердечно-легочной и мозговой 

реанимации; Электронный тир; Автомат 

ММГ-АК 74; Винтовка пневматическая 

 

Предмет «Информатика» 

Технические средства обучения   проектор;  компьютеры для 

учителя и ноутбуки для учащихся;  МФУ; 

 комплект сетевого оборудования и 

оборудования для подключения к 

Интернету  гарнитуры 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

к

класс 

П

предмет 

по 

учебном

у плану 

Учебна

я программа 

Учебн

ик 

(автор, 

наименование, 

издательство) 

Учебно-методические 

пособия, входящие в УМК   

5 Р

русский 

язык 

Русски

й язык. Сборник 

примерных 

Ладыж

енская Т.А. 

Баранов М.Т., 

Бондаренко М.А. 

Русский язык. 5 класс. Поурочные 

разработки к учебнику «Русский 



рабочих 

программ. 5—11 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Т.  А.  Ладыженс

кой, 

М.  Т.  Баранова, 

С.  Г.  Бархударо

ва и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 10—

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М.  А.  Бондаре

нко и др.].  — 

М.: 

Просвещение, 

Тростенцова 

Л.А. Русский 

язык 5 кл. в 2-х 

частях. М.: 

Просвещение. 

язык. 5 класс» Т.А. Ладыженской, 

М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. - М.: 

Просвещение. 

  

Бондаренко М.А. 

Русский язык. 5 класс. 

Методическое пособие к 

учебнику "Русский язык. 5 класс" 

Ладыженской Т.А., Баранова 

М.Т., Тростенцовой Л. А. и др. - 

М.: Просвещение. 

 

Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диктанты и изложения. 5 

класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 

 

Соловьёва Н.Н. 

Русский язык. 

Диагностические работы. 5 класс.  

М.: Просвещение. 

 

Егорова Н.В. Русский 

язык. Проверочные работы. 5 

класс. М.: Просвещение 

 

Каськова И. А. Русский 

язык. Тематические тесты. 5 

класс М.: Просвещение. 

 

Каськова И. А. Русский 

язык. Тематический контроль. 

Учебное пособие. 5 класс. - М.: 

Просвещение. 

 

 

А

английс

кий язык  

 

Быкова 

Н. И., Поспелова 

М. Д., Апальков 

В. Г. Английский 

язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметная 

линия учебников 

"Английский в 

фокусе" 2-11 кл. 

Ваулин

а Ю.Е., Дули Д. 

Английский 

язык. - М.: 

Просвещение 

Ваулина Ю. Е., Д. Дули, 

О. Е. Подоляко, В. Эванс 

Английский язык. Книга для 

учителя. 5 класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций. 

М., Просвещение 

 

Ваулина Ю. Е. 

Английский язык. Контрольные 

задания: учебное пособие. 5 

класс. - М., Просвещение 

 

Тимофеева С.Л. 

Английский язык. 



Грамматический тренажер: 

учебное пособие. 5 класс. - М., 

Просвещение 

 

Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. Английский язык. 

Тренировочные упражнения в 

формате ГИА. 5 класс. - М., 

Просвещение 

Ваулина Ю. Е. 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 5 класс: учебное 

пособие. - М., Просвещение 

Л

литерату

ра  

Литера

тура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

5 - 9 классы. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. и 

др.  -М.: 

Просвещение. 

Корови

на В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. 

Литература. 5 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 2-

х частях.  

-М.: 

Просвещение.  

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 5 кл. - 

М.: Просвещение.  

Аристова М. А. 

Литература. Диагностические 

работы. 5 класс.- М.: 

Просвещение. 

М

математ

ика  

Матем

атика. Рабочие 

программы.  5-6 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Н.Я. Виленкина 

и др. - М.: 

Просвещение 

Виленк

ин Н.Я.  

Математика. В 2-

х частях. – М.: 

Просвещение  

Математика. 

Методические рекомендации. 5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Ткачева М.В. 

Математика. 5 класс. Базовый 

уровень. Рабочая тетрадь. - М.: 

Просвещение. 

 

И

история  

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса «Всеобщая 

история».5-9 

классы/ 

ав.сост.Л.Н. 

Алекшина. -М.: 

ООО –

М.:«Русское 

слово- учебник» 

Никиш

ин В. О., 

Стрелков А. В., 

Томашевич О. 

В., 

Михайловский 

Ф.А.; под науч. 

ред. С. П. 

Карпова. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира: 

учебник для 5 

класса.  -М.: 

ООО «Русское 

слово». 

Михайловский Ф.А. 

Методическое пособие к 

учебнику В.О. Никишина, А.В. 

Стрелкова, О.В. Томашевич, Ф.А. 

Михайловского, под ред. С.П. 

Карпова «Всеобщая история. 

История Древнего мира» для 5 

класса общеобразовательных 

организаций.  

-М.: «Русское слово- учебник» 

 



О

ОДНКН

Р 

Основ

ы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Н.В.Виноградов

а, В.И. Власенко, 

А.В.Полякова. – 

Сборник 

«Система 

учебников 

«Алгоритм 

успеха».- М.:  

Издательский 

центр «Вентана-

Граф».  

Виногр

адова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков 

А.В.Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

5 класс. – -М: 

ВЕНТАНА-

ГРАФ. 

Виноградова 

Н.Ф.Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. 5 класс. Методическое 

пособие. – М: ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Г

географ

ия  

Геогра

фия. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии 

«Полярная 

звезда». 5 – 11 

классы. В.П. 

МаксаковскогоБ

азовый уровень: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.И. Алексеев и 

др./ - М.: 

Просвещение 

 Алекс

еев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. География. 5-

6 классы.  

-М.: 

Просвещение. 

 

Николина В. В. 

География. Поурочные 

разработки. 5-6 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) - 

М.: Просвещение. 

Николина В.В. 

География. Мой тренажер.5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Бондарева М.В., 

Шидловский И.М. География. 

Проверочные работы. Учебное 

пособие 5-6 классы. - М.: 

Просвещение. 

 

Дубинина С.П. 

География. Практические работы. 

Учебное пособие 5-6 классы. - М.: 

Просвещение. 

 

 

Б

биологи

я 

В. В. 

Пасечник, С. В. 

Суматохин,  Г. С. 

Калинова,  Г. Г. 

Швецов,  З. Г. 

Гапонюк 

БИОЛОГИЯ. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы. -  

Пасечн

ик В. В./ Под ред. 

Пасечника В. В. 

Биолог

ия. 5 класс. - М.: 

Просвещение. 

 

Пасечник 

В.В.,СуматохинС.В., Калинова 

Г.С. и др. Уроки биологии. 5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

Гапонюк З. Г. 

Биология. 

Планируемые результаты: карта 

прохождения рабочей 

программы. 5-6 классы. - М.: 

Просвещение. 

Пасечник В.В. 

Биология. Индивидуально-

групповая деятельность. 



М.: 

Просвещение. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Пасечник В.В. 

Методическое пособие к УМК 

"Линия жизни" Биология. 5-9 

классы. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение. 

 

Ф

физичес

кая 

культур

а 

 Матвее

в А.П. 

Физическая 

культура. - М.: 

Просвещение 

Матвеев А. П. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации. 5-7 

классы. Эл. версия. - М.: 

Просвещение. 

Т

ехнолог

ия 

 

 

Глозма

н Е.С. 

Технология. 5 кл. 

– М.: 

Просвещение 

Глозман Е.С., Кудакова 

Е.Н. Технология. 5–9 классы. 

Методическое пособие к 

предметной линии Е. С. Глозмана 

и др. Эл. версия. - М.: 

Просвещение. 

 

М

музыка  

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. 

Музык

а. 5-8 классы. 

Искусство. 8-9 

классы. Сборник 

рабочих 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. - 

М.: 

Просвещение. 

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д. 

Музыка 5 кл.   

-М.: 

Просвещение. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

Уроки музыки. 5 - 6 классы. 

Поурочные разработки  

-М.: Просвещение. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

Пособие для учителя. 5 класс. -

М.: Просвещение. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

CD-ROM (MP3). Музыка. 

Фонохрестоматия музыкального 

материала. 5 класс.  -М.: 

Просвещение. 

И

ИЗО 

Сборн

ик примерных 

рабочих 

программ. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под ред Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы. 5-8 

классы. -  

-М.: 

Просвещение.  

Горяев

а Н. А., 

Островская О. В. 

Изобразительное 

искусство 5 кл. / 

Под ред. 

Неменского Б. 

М. 

-М.: 

Просвещение. 

 

Горяева Н. А. / Под ред. 

Неменского Б. М.Уроки 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 класс. 

(Школа Неменского Б.М.). -М.: 

Просвещение. 

https://fpu.edu.ru/textbook/343
https://fpu.edu.ru/textbook/341


6 Р

русский 

язык 

Русски

й язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 5—11 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Т.  А.  Ладыженс

кой, 

М.  Т.  Баранова, 

С.  Г.  Бархударо

ва и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 10—

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М.  А.  Бондаре

нко и др.].  — 

М.: 

Просвещение 

Барано

в М.Т., 

Ладыженская 

Т.А. 

Тростенцова 

Л.А. Русский 

язык 6 кл. в 2-х 

частях.  

-М.: 

Просвещение. 

Бондаренко М. А. 

Русский язык. Методические 

рекомендации и поурочные 

разработки. 6 класс.  

-М.:Просвещение. 

 

Егорова Н.В. Русский 

язык. Проверочные работы. 6 

класс. -М.: Просвещение 

 

Каськова И. А. Русский 

язык. Тематический контроль. 

Учебное пособие. 6 класс. - М.: 

Просвещение. 

 

Каськова И. А. Русский 

язык. Тематические тесты. 6 

класс -М.: Просвещение. 

 

Соловьёва Н.Н. Русский 

язык. Диагностические работы. 6 

класс 

. -М.: Просвещение. 

6 И

иностра

нный 

язык  

(

английс

кий 

язык)  

 

 Ваулин

а Ю.Е., Дули Д. 

Английский 

язык. - М.: 

Просвещение 

Ваулина Ю. Е. 

Английский язык. Книга для 

учителя. 6 класс. - М., 

Просвещение 

 

Тимофеева С.Л. 

Английский язык. 

Грамматический тренажер: 

учебное пособие. 6 класс. - М., 

Просвещение 

 

Ваулина Ю. Е. 

Английский язык. Контрольные 

задания: учебное пособие. 6 

класс. - М., Просвещение 

Ваулина Ю. Е., 

Подоляко О. Е. Английский язык. 



Тренировочные упражнения в 

формате ГИА. 6 класс. - М., 

Просвещение 

Смирнов Ю. А. 

Английский язык. Сборник 

устных тем для подготовки к 

ГИА. 5-9 классы. - М., 

Просвещение 

Ваулина Ю. Е. 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 6 класс: учебное 

пособие. - М., Просвещение 

6 Л

литерату

ра  

Литера

тура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я. Коровиной. 

5 - 9 классы. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. и 

др. - М.: 

Просвещение. 

Полух

ина В.П. и др. 

Литература. 6 

класс. Под 

редакцией 

Коровиной В. 

Я.Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 2-

х частях.  

-М.: 

Просвещение.  

Коровина В. Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 6 кл. - 

М.: Просвещение.  

Литература. Примерная 

рабочая программа и поурочные 

разработки. 6 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / 

Н. В. Беляева. – 5-е изд., 

перераб. – М. : Просвещение, 

2021. — 452 с. 

 

Аристова М. А. 

Литература. Диагностические 

работы. 6 класс.- М.: 

Просвещение. 

 

6 М

математ

ика  

Матем

атика. Рабочие 

программы.  5-6 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Н.Я. Виленкина 

и др. - М.: 

Просвещение 

Виленк

ин Н.Я.  

Математика. В 2-

х частях. – М.: 

Просвещение  

Математика. 

Методические рекомендации. 5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Ткачева М.В. 

Математика. 6 класс. Базовый 

уровень. Рабочая тетрадь. - М.: 

Просвещение. 

 

6 В

всеобща

я 

история 

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса «Всеобщая 

история» .5-9 

классы/ 

ав.сост.Л.Н. 

Алекшина.-М.: 

ООО «Русское 

слово- учебник» 

М.А. 

Бойцов, Р.М. 

Шукуров под 

науч. ред. С. П. 

Карпова. 

История средних 

веков 6 класс.  

Учебник для 6 

класса.  - -М.: 

ООО «Русское 

слово». 

Петрова 

Н.Г.Методическое пособие к 

учебнику М.А. Бойцова, Р.М. 

Шукурова Всеобщая история. 

История средних веков. 6 класс. -

М.: ООО «Русское слово». 

 



6 И

история 

России 

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса "История 

России". 6—9 

классы / авт.-

сост. Л.Н. 

Алексашкина, 

Н.И. 

Ворожейкина, 

В.Н. Захаров, 

П.В. Лукин, К.А. 

Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. — М.: 

ООО  

 

 

Пчелов 

Е.В., П.В. Лукин 

История России 

с древнейших 

времен до начала 

XVI века: 

Учебник для 6 

класса.  - М.: 

ООО «Русское 

слово». 

 

Ворожейкина Н.И. 

Методическое пособие к 

учебнику Е.В.Пчелова, П.В. 

Лукина «История России с 

древнейших времен до начала 

XVI века». 6 класс. - М.: ООО 

«Русское слово». 

 

6 О

обществ

ознание 

 Общес

твознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки Л.Н. 

Боголюбов. 6 

класс. - М. 

Просвещение. 

Богол

юбов Л. Н., 

Виноградова Н. 

Ф., Городецкая 

Н. И. и др. 

Обществознание 

6 кл. - М.: 

Просвещение. 

Обществознание. 

Рабочая программа. Поурочные 

разработки Л.Н. Боголюбов. 6 

класс. - М. Просвещение. 

 

Лобанов И. А. 

Обществознание. Проверочные 

работы. 6 класс. - М. 

Просвещение. 

 

 

6 Г

географ

ия  

Геогра

фия.Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметныелин

ии «Полярная 

звезда». 5 – 11 

классы. В.П. 

МаксаковскогоБ

азовый уровень: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.И. Алексеев и 

др./ - М.: 

Просвещение 

 Алекс

еев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. География. 5-

6 классы.  

-М.: 

Просвещение. 

Николина В. В. 

География. Поурочные 

разработки. 5-6 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) - 

М.: Просвещение 

В.В. Николина. 

География. Мой тренажер.5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Бондарева М.В., 

Шидловский И.М. География. 

Проверочные работы. Учебное 

пособие 5-6 классы. - М.: 

Просвещение. 

 

Дубинина С.П. 

География. Практические работы. 

Учебное пособие 5-6 классы. - М.: 

Просвещение. 

 



6 Б

биологи

я 

В. В. 

Пасечник,  С. В. 

Суматохин,  Г. С. 

Калинова,  Г. Г. 

Швецов,  З. Г. 

Гапонюк 

БИОЛОГИЯ. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы. -  

М.: 

Просвещение. 

Пасечн

ик В. В., 

Суматохин С. В. 

и др. / Под ред. 

Пасечника В. В. 

Биолог

ия. 6 класс. - М.: 

Просвещение. 

 

Пасечник 

В.В.,СуматохинС.В.,Калинова 

Г.С. и др. Уроки биологии. 5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

Пасечник В.В. 

Биология. Индивидуально-

групповая деятельность. 

Поурочные разработки. 5-6 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Пасечник В.В. 

Методическое пособие к УМК 

"Линия жизни" Биология. 5-9 

классы. Базовый уровень. - М.: 

Просвещение. 

 

Биология. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. - М.: 

Просвещение. 

6 Ф

физичес

кая 

культур

а 

 Матвее

в А.П. 

Физическая 

культура 6-7 кл. - 

М.: 

Просвещение 

Матвеев А. П. Уроки 

физической культуры. 

Методические рекомендации. 5-7 

классы. Эл. версия. - М.: 

Просвещение. 

6 Т

техноло

гия 

 Глозма

н Е.С. 

Технология. 6 кл. 

– М.: 

Просвещение 

Глозман Е.С., Кудакова 

Е.Н. Технология. 5–9 классы. 

Методическое пособие к 

предметной линии Е. С. Глозмана 

и др. Эл. версия. - М.: 

Просвещение. 

 

6 М

музыка  

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. 

Музык

а. 5-8 классы. 

Искусство. 8-9 

классы. Сборник 

рабочих 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. - 

М.: 

Просвещение. 

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д. 

Музыка 6 кл.  -

М.: 

Просвещение. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

Уроки музыки. 5 - 6 классы. 

Поурочные разработки -М.: 

Просвещение. 

Сергеева Г. П. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

Пособие для учителя. 6 класс.- 

М.: Просвещение. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

CD-ROM (MP3). Музыка. 

Фонохрестоматия музыкального 

материала. 6 класс.  -М.: 

Просвещение. 

6 И

ИЗО 

Сборн

ик примерных 

рабочих 

программ. 

Неменс

кая Л. А. 

Изобразительное 

искусство. 

Неменская Л. А., 

Полякова И. Б., Мухина Т. А. и 

др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного 

https://fpu.edu.ru/textbook/343
https://fpu.edu.ru/textbook/341


Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под ред Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы. 5-8 

классы. 

 - М.: 

Просвещение. 

Искусство в 

жизни человека. 

6 класс. 

/ Под 

ред. Неменского 

Б. М.  

- М.: 

Просвещение. 

искусства. Искусство в жизни 

человека. Поурочные разработки. 

6 класс. (Школа Неменского 

Б.М.). -М.: Просвещение. 

7 Р

русский 

язык 

Русски

й язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 5—11 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Т.  А.  Ладыженс

кой, 

М.  Т.  Баранова, 

С.  Г.  Бархударо

ва и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и  др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 10—

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М.  А.  Бондаре

нко и др.].  — 

М.: 

Просвещение 

Барано

в М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., 

Тростенцова 

Л.А. Русский 

язык 7 кл. М.: -

Просвещение. 

Касатых Е. А. Русский 

язык. Методические 

рекомендации и поурочные 

разработки. 7 класс. -

М.:Просвещение.Нет в УМК !!! 

 

Соловьёва Н.Н.Русский 

язык. Дидактические материалы. 

7 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций. -М.: Просвещение. 

 

Егорова Н.В. Русский 

язык. Проверочные работы. 7 

класс. -М.: Просвещение 

 

Ладыженская Т. А. 

Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс. 

  -М.: Просвещение. 

 

Каськова И. А. Русский 

язык. Тематические тесты.7 класс 

-М.: Просвещение. 

Каськова И. А. Русский 

язык. Тематический контроль. 7 

класс. -М.: Просвещение. 

Бондаренко М.А. 

Русский язык. 7 класс. Поурочные 

разработки к учебнику "Русский 

язык. 7 класс" М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Л.А. 

Тростенцовой и др. -М.: 

Просвещение. 

Ефремова Е. А. Русский 

язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. -

М.: Просвещение. 

 

 

 

 

https://prosv.ru/catalog/bondarenko-marina-anatolevna/


7 И

иностра

нный 

язык 

(английс

кий 

язык)  

 

Кузовл

ев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова 

Э. Ш. 

Англи

йский язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

В.П. Кузовлев 2-

9 кл. -М.: 

Просвещение. 

Кузовл

ев В.П., Лапа 

Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

Английский 

язык 7 класс 

-М.: 

Просвещение. 

Английский язык. 

Книга для учителя. 7 класс: 

пособие для 

общеобразовательных 

учреждений / В. П. Кузовлев, Н. 

М. Лапа, Э.Ш. Перегудова  — М.: 

Просвещение. 

Кузовлев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова Э. Ш. и др. 

Английский язык. Книга для 

чтения. 7 класс — М.: 

Просвещение. 

Кузовлев В. П. и др. 

Английский язык. Контрольные 

задания. 7 класс. -М.: 

Просвещение. 

7 Л

литерату

ра  

Литера

тура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

5 - 9 классы. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. и 

др.  -М.: 

Просвещение. 

 

Корови

на В. Я. 

Литера

тура. 7 класс. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 2-

х частях.  

-М.: 

Просвещение. 

Коровина В. Я. Читаем, 

думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 7 кл. - 

М.: Просвещение.  

 

Аристова М. А. 

Литература. Диагностические 

работы. 7 класс.- М.: 

Просвещение. 

 

7 А

алгебра  

Алгебр

а. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 7—9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / (со 

ст. Т. А. 

Бурмистрова) — 

М.: 

Просвещение 

 

Макар

ычев Ю. Н., 

Миндюк Н. Г., 

Нешков К. И. и 

др. Алгебра. 7 кл. 

/ Под ред. 

Теляковского С. 

А. – М.: 

Просвещение 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. Г. Миндюк, И. С. 

Шлыкова. – М: Просвещение 

Математика. Алгебра. 

Методические рекомендации. 7-9 

классы (к учебнику Макарычева 

Ю. Н. идр.). – М: Просвещение 

Звавич Л. И., Кузнецова 

Л. В., Суворова С. Б. Математика. 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 7 класс. Базовый 

уровень.– М: Просвещение 

Крайнева Л.Б. Алгебра. 

Контрольные и самостоятельные 

работы. 7 класс. – М: 

Просвещение 

Дудницын Ю. П., 

Кронгауз В. Л. Алгебра. 

Тематические тесты. 7 класс.– М: 

Просвещение 



Миндюк Н. Г., 

Шлыкова И. С. Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. В 2 ч. . – М: 

Просвещение 

7 Г

геометр

ия  

Геомет

рия. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 7-9 

классы.  

-М.: 

Просвещение.  

 

Атанас

ян Л.С. 

Геометрия. 7-9 

классы.  

М.: 

Просвещение.  

Атанасян Л. С., Бутузов 

В. Ф., Глазков Ю. А. и др. 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 7 класс.  

-М. :Просвещение. 

 

Зив Б. Г., Мейлер В. М., 

Баханский А. Г. Математика. 

Геометрия. 7-9 классы. Базовый 

уровень. Задачник. Учебное 

пособие. -М.: Просвещение. 

 

Рыжик В. И. Геометрия. 

Диагностические тесты. 7-9 

классы. -М.: Просвещение. 

 

Зив Б. Г., Мейлер В. М. 

Геометрия. Дидактические 

материалы. 7 класс. -М.: 

Просвещение. 

 

Иченская М. А. 

Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы. 7 класс. -М.: 

Просвещение. 

 

Мищенко Т. М., 

Блинков А. Д. 

Геометрия. 

Тематические тесты к учебнику 

Л. С. Атанасяна и др. 7 класс. -М.: 

Просвещение. 

7   Высоц

кий И.Р., Ященко 

И.В. 

Математика. 

Вероятность и 

статистика. Баз. 

ур. В 2 ч. – М.: 

Просвещение 

Математика. 

Вероятность и статистика. 

Методические рекомендации.7-9 

классы к учебнику «Математика. 

Вероятность и статистика. 7—9 

классы» И. Р. Высоцкого, И. В. 

Ященко. Эл. версия. - М.: 

Просвещение. 

 

 

7 И

информа

тика  

Босова

Л.Л.Информатик

а. Программа для 

осговноцшколы: 

5-6 классы.7-9 

Босова 

Л.Л. 

Информатика. 7 

кл. –М.:Бином. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

методическое пособие для 7-9 

классов.- М.: Бином. 



классы. - М.: 

Бином. 

Материалы авторской 

мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

7 В

всеобща

я 

история  

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса «Всеобщая 

история» .5-9 

классы/ 

ав.сост.Л.Н. 

Алекшина.-М.: 

ООО «Русское 

слово- учебник 

Дмитр

иева О.В. 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. Конец 

XV — XVII век: 

учебник для 7 

класса 

общеобразовател

ьных 

организаций  

О.В. Дмитриева  

под науч. ред. С. 

П. Карпова.    - 

М.: ООО 

«Русское слово». 

Стецюра Т.Д. 

Методическое пособие к 

учебнику О.В. Дмитриевой 

«Всеобщая история. История 

нового времени». М.: Русское 

слово. 

7 И

история 

России 

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса "История 

России". 6—9 

классы / авт.-

сост. Л.Н. 

Алексашкина, 

Н.И. 

Ворожейкина, 

В.Н. Захаров, 

П.В. Лукин, К.А. 

Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. — М.: 

ООО «Русское 

слово». 

 

Пчелов 

Е.В., Лукин П.В.  

История России 

XVI – XVII век: 

Учебник для 7 

класса.  - М.: 

ООО «Русское 

слово»,  

Ворожейкина Н.И. 

Методическое пособие к 

учебнику Е.В.Пчелова, П.В. 

Лукина «История России XVI – 

XVII век». 7 класс -М.: ООО 

«Русское слово». 

Гевуркова Е.А. 

Текущий и итоговый контроль по 

курсу «История России. XVI—

XVII века» 7 класс. М.: ООО 

«Русское слово». 

7 О

обществ

ознание 

 Общес

твознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки Л.Н. 

Боголюбов. 7 

класс. - М. 

Просвещение. 

Богол

юбов Л. Н., 

Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. 

Н. 

Обществознание 

7 кл. - М.: 

Просвещение. 

Обществознание. 

Рабочая программа. Поурочные 

разработки Л.Н. Боголюбов. 6 

класс. - М. Просвещение. 

Лобанов И. А. 

Обществознание. Проверочные 

работы. 7 класс. - М. 

Просвещение. 

 

7 Г

географ

ия  

Геогра

фия.Сборник 

примерных 

рабочих 

 Геогра

фия. 7 класс. Под 

ред. Алексеева 

А. И. 

Николина В. В., 

Королева А. А., Кучинова Н. В. и 

др. География. Поурочные 

разработки. 7 класс. Пособие для 



программ. 

Предметныелин

ии «Полярная 

звезда». 5 – 11 

классы. В.П. 

МаксаковскогоБ

азовый уровень: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.И. Алексеев и 

др./ - М.: 

Просвещение 

М.: 

Просвещение. 

учителей общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) - 

М.: Просвещение. 

 

Николина В.В 

География. Мой 

тренажер.7классы. 

 - М.: Просвещение. 

Бондарева М.В., 

Шидловский И.М. География. 

Проверочные работы. 7 класс. 

Учебное пособие - М.: 

Просвещение. 

 

Дубинина С.П. 

География. Практические работы. 

7 класс. Учебное пособие - М.: 

Просвещение. 

 

 

7 Б

биологи

я 

В. В. 

Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г. С. 

Калинова,  Г. Г. 

Швецов,  З. Г. 

ГапонюкБИОЛО

ГИЯ. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы. -  

М.: 

Просвещение. 

Пасечн

ик В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова 

Г.С./Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология.  – М.: 

Просвещение 

Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., Калинова Г.С. и 

др. Уроки биологии. 7 класс. - М.: 

Просвещение. 

Суматохин С. В., 

Калинова Г. С. и др. Биология. 

Проверочные работы в формате 

ВПР. 7 класс. - М.: Просвещение. 

 

 

7 Ф

физика  

Филон

ович, Н. В. 

Физика. 7—9 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМКА. В. 

Перышкина, Е. 

М. Гутник: 

учебно-

методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. 

М. Гутник. — 

М.: Дрофа 

Перыш

кин И.М. 

Физика. 7 класс. 

Учебник. - М.: 

Просвещение. 

Марон А.Е. Физика. 7 

класс: самостоятельные и 

контрольные работы. / А. Е. 

Марон, Е. А. Марон. - М.: 

Просвещение. 

Марон А.Е. Физика. 

Дидактические материалы. 7 

класс: учебно-методическое 

пособие / А. Е. Марон, Е. А. 

Марон. - М.: Просвещение. 

Марон А.Е., Марон 

Е.А., Позойский С.В.Физика. 

Сборник вопросов и задач. 7 

класс: учебное пособие. - М.: 

Просвещение. 

 

7 Ф

физичес

Физиче

ская культура. 

Физиче

ская культура. 

Виленский М. Я., 

Чичикин В. Т., Торочкова Т. Ю. 



кая 

культур

а 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

М. Я. 

Виленского, В. 

И. Ляха. 5-9 

классы. -М.: 

Просвещение. 

5,6,7 класс. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. Под 

редакцией  

-М.: 

Просвещение. 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 5-7 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение. 

Лях В. И. Физическая 

культура. Тестовый контроль. 5-9 

классы. -М.: Просвещение. 

 

7 Т

техноло

гия 

. Бешен

ков С.А., 

Шутикова М.И., 

Неустроев С.С. 

Технология. 

Производство и 

технологии. 7–9 

кл. – М.: 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Бешен

ков С.А., 

Шутикова М.И., 

Неустроев С.С. 

Технология. 

Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов. 7–9 

кл. – М.: 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Шутикова, М.И., 

Технология. 5 - 9 классы: 

методическоепособие для 

учителя / сост. М.И. Шутикова . – 

М.:Просвещение, 2021 

 

7 М

музыка  

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. 

Музык

а. 5-8 классы. 

Искусство. 8-9 

классы. Сборник 

рабочих 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. - 

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д. 

Музыка 7 кл.  -

М.: 

Просвещение. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 7-8 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Сергеева Г. П. 

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

Пособие для учителя. 7 класс. -

М.: Просвещение. 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

CD-ROM (MP3). Музыка. 

Фонохрестоматия музыкального 

https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/342
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344
https://fpu.edu.ru/textbook/344


М.: 

Просвещение. 

материала. 7 класс. - М.: 

Просвещение. 

7 И

ИЗО 

Сборн

ик примерных 

рабочих 

программ. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под ред Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы. 5-8 

классы.   

-М.: 

Просвещение.  

Питерс

ких А. С., Гуров 

Г. Е. / Под ред. 

Неменского Б. 

М. 

Изобра

зительное 

искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека. 

7 класс 

- М.: 

Просвещение. 

Гуров Г. Е., Питерских 

А. С. / Под ред. Неменского Б. М. 

Уроки 

изобразительного искусства. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные разработки. 

7 класс -М.: Просвещение. 

8 Р

русский 

язык 

Русски

й язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 5—11 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Т.  А.  Ладыженс

кой, 

М.  Т.  Баранова, 

С.  Г.  Бархударо

ва и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 10—

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М.  А.  Бондаре

нко и др.].  — 

М.: 

Просвещение 

Бархуд

аров С.Г., 

Крючков С.Е. 

Русский язык 8 

кл.  -М.: 

Просвещение. 

Соловьева Русский 

язык. Диагностические 

работы. 8класс-М.: Просвещение 

Клевцова Л.Ю. Л.В. 

Шубукина Тематические тесты. 8 

класс. -М.: Просвещение  

Егорова Н.В. Русский 

язык. Проверочные работы. 8 

класс. -М.: Просвещение 

 

Русский язык. 

Примерная рабочая программа и 

поурочные 

разработки. 8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.организаций / М. 

А. Бондаренко. — М. : 

Просвещение 

 

 

 

 



 И

иностра

нный 

язык 

(английс

кий 

язык)  

 

Кузовл

ев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова 

Э. Ш. 

Англи

йский язык. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

В.П. Кузовлев 2-

9 кл. -М.: 

Просвещение. 

Кузовл

ев В.П., Лапа 

Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

Английский 

язык 8 класс 

-М.: 

Просвещение. 

Кузовлев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова Э. Ш. и др. 

Английский язык. Книга для 

учителя. 8 класс.  — М.: 

Просвещение. 

 

Кузовлев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова Э. Ш. и др. 

Английский язык. Книга для 

чтения. 8 класс — М.: 

Просвещение. 

 

Кузовлев В. П. и др. 

Английский язык. 

Подготовка к итоговой 

аттестации. Контрольные 

задания. 8 класс. 

-М.: Просвещение. 

 Л

литерату

ра  

Литера

тура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

5 - 9 классы. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. и 

др.  -М.: 

Просвещение. 

 

Корови

на В. Я. 

Литера

тура. 8 класс. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 2-

х частях.  

-М.: 

Просвещение.  

 

 

 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы: 8 кл. - 

М.: Просвещение.  

 

Беляева Н.В. Уроки 

литературы в 8 классе. 

Поурочные разработки: Книга 

для учителя. - М.: Просвещение 

 

Аристова М. А. 

Литература. Диагностические 

работы. 8 класс.- М.: 

Просвещение. 

 

 А

алгебра  

Алгебр

а. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 7—9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / (со 

ст. Т. А. 

Бурмистрова) — 

М.: 

Просвещение 

Макар

ычев Ю. Н., 

Миндюк Н. Г., 

Нешков К. И. и 

др. Алгебра. 8 кл. 

/ Под ред. 

Теляковского С. 

А. – М.: 

Просвещение 

Математика. Алгебра. 

Методические рекомендации. 7-9 

классы (к учебнику Макарычева 

Ю. Н. идр.). – М: Просвещение 

Жохов В. И., 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г. 

Алгебра. Дидактические 

материалы. 8 класс. – М: 

Просвещение 

Миндюк Н. Г., 

Шлыкова И. С. Алгебра. Рабочая 

тетрадь. 8 класс.– М: 

Просвещение 

 Г

геометр

ия  

Геомет

рия. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 7-9 

Атанас

ян Л.С. 

Геометрия. 7-9 

классы. -М.: 

Просвещение. 

Атанасян Л. С., Бутузов 

В. Ф., Глазков Ю. А. и др. 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 8 класс. -М.: 

Просвещение. 



классы. - М.- 

Просвещение.  

 

 

Зив Б. Г., Мейлер В. М. 

Геометрия. 

Дидактические материалы. 8 

класс. -М.:Просвещение. 

 

Иченская М. А. 

Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы. 8 классы. -

М.: Просвещение. 

 

Мищенко Т. М., 

Блинков А. Д. 

Геометрия. 

Тематические тесты к учебнику 

Л. С. Атанасяна и др. 8 класс. -М.: 

Просвещение. 

 

Рыжик В. И. Геометрия. 

Диагностические тесты. 7-9 

классы. -М.: Просвещение. 

8   Высоц

кий И.Р., Ященко 

И.В. 

Математика. 

Вероятность и 

статистика. Баз. 

ур. В 2 ч. – М.: 

Просвещение 

Математика. 

Вероятность и статистика. 

Методические рекомендации.7-9 

классы к учебнику «Математика. 

Вероятность и статистика. 7—9 

классы» И. Р. Высоцкого, И. В. 

Ященко. Эл. версия. - М.: 

Просвещение. 

 

 

 И

информа

тика  

Босова

Л.Л.Информатик

а. Программа для 

осговноц школы: 

5-6 классы.7-9 

классы.- М.: 

Бином. 

Босова 

Л.Л. 

Информатика. 8 

кл. –М.:Бином. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

методическое пособие для 7-9 

классов.- М.: Бином. 

Материалы авторской 

мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/). 

 

 В

всеобща

я 

история 

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса «Всеобщая 

история» .5-9 

классы/ 

ав.сост.Л.Н. 

Алекшина.-М.: 

ООО «Русское 

слово- учебник 

Заглад

ин Н.В., 

Белоусов Л.С., 

Пименова Л.А. 

Под ред. 

Карпова С.П. 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. XVIII в. 

–М.: Русское 

слово 

Попов А.В. 

Методическое пособие к 

учебникуЗагладина Н.В., 

Белоусова Л.С., Пименовой Л.А. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. XVIII в. для 8 

класса– М.:Русское слово 



 И

история 

России 

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса "История 

России". 6—9 

классы / авт.-

сост. Л.Н. 

Алексашкина, 

Н.И. 

Ворожейкина, 

В.Н. Захаров, 

П.В. Лукин, К.А. 

Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. — М.: 

ООО «Русское 

слово». 

Захаро

в В.Н., Пчелов 

Е.В.под ред. 

Петрова Ю.). 

История России. 

XVIII век. – М.: 

Русское слово 

Алексашкина Л.Н.  

Методическое пособие к 

учебнику В.Н.Захарова., Е.В. 

Пчелова История России. 

XVIIIвекдля 8 класса.М.: Русское 

слово 

 

 О

обществ

ознание 

 Общес

твознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки Л.Н. 

Боголюбов. 8 

класс. - М. 

Просвещение. 

Богол

юбов Л. Н., 

Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. 

Н., Ивановой Л. 

Ф. 

Обществознание 

8 кл. - М.: 

Просвещение. 

Обществознание. 

Рабочая программа. Поурочные 

разработки Л.Н. Боголюбов. 8 

класс. - М. Просвещение. 

 Г

географ

ия  

Геогра

фия.Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметныелин

ии «Полярная 

звезда». 5 – 11 

классы. В.П. 

МаксаковскогоБ

азовый уровень: 

учеб. Пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.И. Алексеев и 

др./ - М.: 

Просвещение 

 Геогра

фия. 8 класс. Под 

ред. Алексеева 

А. И. 

М.: 

Просвещение. 

Николина В. В. 

География. Поурочные 

разработки. 8 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) - 

М.: Просвещение. 

Николина В.В. 

География. Мой тренажер. 8 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Бондарева М.В., 

Шидловский И.М. География. 

Проверочные работы. 8 класс. 

Учебное пособие - М.: 

Просвещение. 

 

Дубинина С.П. 

География. Практические работы. 

8 класс. Учебное пособие - М.: 

Просвещение. 

 

 Б

биологи

я 

В. В. 

Пасечник, С. В. 

Суматохин,  Г. С. 

Пасечн

ик В.В., 

Суматохин С.В., 

Пасечник В.В.Уроки 

биологии. 8 класс. - М.: 

Просвещение. 



Калинова,  Г. Г. 

Швецов,  З. Г. 

Гапонюк 

БИОЛОГИЯ. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы. -  

М.: 

Просвещение. 

Калинова 

Г.С./Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология.  – М.: 

Просвещение 

Пасечник В.В. 

Биология. Индивидуально-

групповая деятельность. 

Поурочные разработки. 8 класс. - 

М.: Просвещение. 

 

 

 

 Ф

физика 

Филон

ович, Н. В. 

Физика. 7—9 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМКА. В. 

Перышкина, Е. 

М. Гутник : 

учебно-

методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. 

М. Гутник. — 

М.: Дрофа 

 

Перыш

кин А. В. 

Физика. 8 класс. 

Учебник. - М.: 

Дрофа.  

Марон А.Е., Физика,8 

класс: Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику 

А.В.Перышкина/ А.Е Марон, 

Е.А.Марон.- Дрофа 

Марон А.Е.Физика. 

Сборник вопросов и задач. 8 

класс: учебное пособие./ А. Е. 

Марон, Е. А. Марон, С. В. 

Позойский-  М.: Дрофа, 

Марон А.Е., Физика. 8 

класс: учебно-методическое 

пособие./А.Е.Марон, Е.А. Марон 

- М.: Дрофа 

Слепнева 

Н.И..Физика.8 класс: тесты к 

учебнику А.В.Перышкина- . М.: 

Дрофа 

Филонович 

Н.В.Физика,8 класс: 

Методическое пособие.-

М.:Дрофа 

Шахматова 

В.В.,Физика: Диагностичесие 

работы к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика.8 

класс» /В.В. Шахматова, О.Р. 

Шефер.- М.: Дрофа 

 Х

химия  

 Габрие

лян О. Химия. – 

М.: 

Просвещение  

Габриелян О.С., Лысова 

Г.Г. Химия. 8 класс. Базовый 

уровень. Проверочные и 

контрольные работы. - М.: 

Просвещение. 

 Ф

физичес

кая 

культур

а 

Физиче

ская культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Физиче

ская культура 8-9 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. Под 

Виленский М. Я., 

Чичикин В. Т., Торочкова Т. Ю. 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. -М.: Просвещение. 



М. Я. 

Виленского, В. 

И. Ляха. 5-9 

классы. -М.: 

Просвещение. 

редакцией М.Я. 

Виленского-М.: 

Просвещение. 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 классы. -

М.: Просвещение. 

 

 О

ОБЖ 

Д. П. 

Рудаков Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 8—9 классы. 

-М.: 

«Просвещение» 

Рудако

в Д.П. и другие; 

под научной 

редакцией 

Шойгу Ю.С. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (2 частях)8-9 

кл.-М.: 

Просвещение 

Рудаков Д. П. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие для 

учителя к учебнику под научной 

редакцией Ю. С. Шойгу «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

8—9 классы. В 2 частях» / Д. П. 

Рудаков. — М.: Просвещение. 

 

Шойгу Ю. С. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Сборник ситуационных задач. 8-9 

классы. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

 

 Т

техноло

гия 

 Бешен

ков С.А., 

Шутикова М.И., 

Неустроев С.С. 

Технология. 

Производство и 

технологии. 7–9 

кл. – М.: 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Бешен

ков С.А., 

Шутикова М.И., 

Неустроев С.С. 

Технология. 

Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов. 7–9 

кл. – М.: 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Шутикова, М.И., 

Технология. 5 - 9 классы: 

методическоепособие для 

учителя / сост. М.И. Шутикова . – 

М.:Просвещение, 2021 

 

 М

музыка  

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д., 

Кашекова И. Э. 

Музык

а. 5-8 классы. 

Сергее

ва Г. П., 

Критская Е. Д. 

Музык

а. 8 класс. 

Учебное пособие 

Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 7-8 

классы. -М.: Просвещение. 
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Искусство. 8-9 

классы. Сборник 

рабочих 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. - 

М.: 

Просвещение. 

для 

общеобразовател

ьных 

организаций. - 

М.: 

Просвещение. 

9 

класс 

Р

русский 

язык 

Русски

й язык. Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 5—11 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Т.  А.  Ладыженс

кой, 

М.  Т.  Баранова, 

С.  Г.  Бархударо

ва и др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и  др. 5—9 

классы. 

Предметная 

линия учебников 

Л.  М.  Рыбченко

вой, 

О.  М.  Александ

ровой и др. 10—

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[М.  А.  Бондаре

нко и  др.].  — 

М.: 

Просвещение 

Бархуд

аров С.Г., 

Крючков С.Е. 

Русский язык - 

М.: 

Просвещение 

 

Бондаренко М.А. 

Русский язык. 9 класс. Примерная 

рабочая программа. Поурочные 

разработки. Эл. версия. -М.: 

Просвещение. 

Егорова Н.В. Русский 

язык. Проверочные работы. 9 

класс-М.: Просвещение 

 И

иностра

нный 

язык 

(английс

кий 

язык)  

Кузовл

ев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова 

Э. Ш. 

Англи

йский язык. 

Сборник 

Кузовл

ев В.П., Лапа 

Н.М., 

Перегудова Э.Ш. 

и др. 

Английский 

язык 9 класс 

Кузовлев В. П., Лапа Н. 

М., Перегудова Э. Ш. и др. 

Английский язык. Книга для 

учителя. 9 класс.  — М.: 

Просвещение. 

 



 примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии учебников 

В.П. Кузовлев 2-

9 кл. М.: 

Просвещение. 

М.: 

Просвещение. 

Кузовлев В. П. и др. 

Английский язык. Подготовка к 

итоговой аттестации. 

Контрольные задания. 9 класс. 

М.: Просвещение. 

 Л

литерату

ра  

Литера

тура. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

В.Я.Коровиной. 

5 - 9 классы. 

Коровина В. Я., 

Журавлев В. П., 

Коровин В. И. и 

др.  М.: 

Просвещение. 

Корови

на В. Я. 

Литера

тура. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 2-

х частях.  

М.: 

Просвещение.  

Коровина В. Я., 

Збарский И. С., Коровин В. И. 

Читаем, думаем, 

спорим…: Дидактические 

материалы: 9 кл. - М.: 

Просвещение.  

 

Беляева Н.В. 

Уроки литературы в 9 классе. 

Поурочные разработки: Книга 

для учителя. - М.: Просвещение. 

 

Аристова М. А. 

Литература. Диагностические 

работы. 9 класс.- М.: 

Просвещение. 

 

 А

алгебра 

Алгебр

а.Сборник  

рабочих 

программ. 7—9 

классы : 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций / (со 

ст. Т. А. 

Бурмистрова) — 

М. : 

Просвещение  

 

 

 

Макар

ычев Ю. Н., 

Миндюк Н. Г., 

Нешков К. И. и 

др. / Под ред. 

Теляковского 

С.А. Алгебра. 9 

класс.-

М.:Просвещение

.  

 

 

 

 

Алгебра. Тематические 

тесты. 9 класс / 

Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз. - 

М.: Просвещение 

 

Алгебра. 

Дидактические материалы. 

9класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ 

В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г. Миндюк.- М. :Просвещение 

 

Миндюк Н.Г. Алгебра. 

Методические рекомендации. 9 

класс: учеб. Пособие для 

общеобразоват.организаций/Н.Г.

Миндюк, И.С.Шлыкова. –

М.:Просвещение 

Жохов В.И. Уроки 

алгебры в 9 классе: учебн. 

пособие для общеобразоват. 

организаций /В.И. Жохов, Л.Б. 

Крайнева -М.: Просвещение 

 



Крайнева Л.Б. Алгебра. 

Контрольные и самостоятельные 

работы. 9 класс. - 

М.: Просвещение 

 Г

геометр

ия  

Геомет

рия. Сборник 

рабочих 

программ. 7-9 

классы. -М.: 

Просвещение.  

 

Атанас

ян Л.С. 

Геометрия. 7-9 

классы. -М.: 

Просвещение. 

Атанасян Л. С., Бутузов 

В. Ф., Глазков Ю. А. и др. 

Геометрия. Методические 

рекомендации. 9 класс. -М.: 

Просвещение. 

 

Зив Б. Г. Геометрия. 

Дидактические материалы. 9 

класс. -М.:Просвещение. 

 

Иченская М. А. 

Геометрия. Самостоятельные и 

контрольные работы. 9 классы. -

М.: Просвещение. 

 

Мищенко Т. М., 

Блинков А. Д. 

Геометрия. 

Тематические тесты к учебнику 

Л. С. Атанасяна и др. 9 класс. -М.: 

Просвещение. 

 

Рыжик В. И. Геометрия. 

Диагностические тесты. 7-9 

классы. -М.: Просвещение. 

9   Высоц

кий И.Р., Ященко 

И.В. 

Математика. 

Вероятность и 

статистика. Баз. 

ур. В 2 ч. – М.: 

Просвещение 

Математика. 

Вероятность и статистика. 

Методические рекомендации.7-9 

классы к учебнику «Математика. 

Вероятность и статистика. 7—9 

классы» И. Р. Высоцкого, И. В. 

Ященко. Эл. версия. - М.: 

Просвещение. 

 

 

 И

информа

тика  

Босова 

Л.Л. 

Информатика. 

Программа для 

осговноц школы: 

5-6 классы.7-9 

классы. - М.: 

Бином. 

Босова 

Л. Л., Босова А. 

Ю. Информатика  

9кл. – М.: Бином. 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

методическое пособие для 7-9 

классов.- М.: Бином. 

 

Материалы авторской 

мастерской Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

 

 В

всеобща

я 

история 

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

Н.В. 

Загладин, Л.С. 

Белоусов  

под науч. ред. С. 

Методическое пособие 

к учебнику Н.В. Загладина, 

Л.С. Белоусова «Всеобщая 

история. История Нового 



курса «Всеобщая 

история» .5-9 

классы/ 

ав.сост.Л.Н. 

Алекшина. -М.: 

ООО «Русское 

слово» 

П. 

Карпова.Всеобщ

ая история. 

История Нового 

времени. 1801—

1914 гг.: учебник 

для 9 класса 

общеобразовател

ьных 

организаций. – 

М.:ООО 

«Русское слово». 

времени. 1801– 1914» под науч. 

ред. С.П. Карпова для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций. – М.:ООО «Русское 

слово». 

 

 И

история 

России 

Програ

мма и 

тематическое 

планирование 

курса "История 

России". 6—9 

классы / авт.-

сост. Л.Н. 

Алексашкина, 

Н.И. 

Ворожейкина, 

В.Н. Захаров, 

П.В. Лукин, К.А. 

Соловьёв, А.П. 

Шевырёв. — М.: 

ООО «Русское 

слово». 

 

 

Соловь

ёв К.А., 

Шевырёв 

А.П. История 

России. 1801–

1914:учебник 

для 9 класса 

общеобразовател

ьных  - М.: ООО 

«Русское слово». 

 

Методическое пособие 

к учебнику К.А. Соловьёва, А.П. 

Шевырёва «История России. 

1801–1914» для 9 класса 

общеобразовательных 

организаций / Л.Н. Алексашкина. 

- М.: ООО «Русское 

слово» 

 

Текущий и итоговый 

контроль по курсу «История 

России. 1801– 1914 гг.» для 9 

класса общеобразовательных 

организаций. Контрольно-

измерительные материалы / Я.В. 

Соловьёв. 

М.: ООО «Русское 

слово». 

 О

обществ

ознание 

 Общес

твознание. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки Л.Н. 

Боголюбов. 9 

класс. - М. 

Просвещение. 

Богол

юбов Л. Н., 

Лазебникова А. 

Ю., Матвеев А. 

И. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л. 

Н., 

Лазебниковой А. 

Ю. 

Обществознание 

9 кл. - М.: 

Просвещение. 

Обществознание. 

Рабочая программа. Поурочные 

разработки Л.Н. Боголюбов. 9 

класс. - М. Просвещение. 

 

Коваль Т. 

В.Обществознание. Тестовые 

задания. 9 класс. — М.: 

Просвещение. 

 

 

 

 Г

географ

ия  

Геогра

фия.Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметныелин

ии« Полярная 

звезда». 5 – 11 

классы. В.П. 

 Алекс

еев А. И., 

Николина В. В., 

Липкина Е. К. и 

др. 

Геогра

фия. 9 класс. - 

М.: 

Просвещение. 

Николина В. В. / Под 

ред. Алексеева А. И. География. 

Поурочные разработки. 9 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. (Полярная звезда) - 

М.: Просвещение. 

 



Максаковского 

Базовый 

уровень: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.И. Алексеев и 

др./ - М.: 

Просвещение 

Николина В.В. 

География. Мой тренажер.9 

классы. - М.: Просвещение. 

 

Бондарева М.В., 

Шидловский И.М. География. 

Проверочные работы. 9 класс. 

Учебное пособие - М.: 

Просвещение. 

 

Дубинина С.П. 

География. Практические работы. 

9 класс. Учебное пособие - М.: 

Просвещение. 

 

 Б

биологи

я 

В. В. 

Пасечник,  С. В. 

Суматохин,  Г. С. 

Калинова,  Г. Г. 

Швецов,  З. Г. 

Гапонюк 

БИОЛОГИЯ. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы. -  

М.: 

Просвещение. 

Пасечн

ик В.В., 

Каменский 

А.А./Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология.  – М.: 

Просвещение 

 

Пасечник В.В. 

Биология. Индивидуально-

групповая деятельность. 

Поурочные разработки. 9 классы. 

- М.: Просвещение. 

 

 Ф

физика 

Филон

ович, Н. В. 

Физика. 7—9 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМКА. В. 

Перышкина, Е. 

М. Гутник : 

учебно-

методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. 

М. Гутник. — 

М.: Дрофа, 

 

 

Перыш

кин А.В., Гутник 

Е.М.  Физика. 9 

класс. Учебник. - 

М.: Дрофа.  

Гутник Е.М., Черникова 

О.А.  Физика. 9 класс. 

Методическое пособие. - М.: 

Дрофа 

 

Марон А.Е. Физика.9 

класс: учебно-методическое 

пособие Е.А..Марон.М.Дрофа 

 

Марон А.Е., Физика,9 

класс: Самостоятельные и 

контрольные работы к учебнику 

А.В.Перышкина/ А.Е Марон, 

Е.А.Марон.-Дрофа 

 

Марон А.Е.Физика. 

Сборник вопросов и задач. 9 

класс: учебное пособие./ А. Е. 

Марон, Е. А. Марон, С. В. 

Позойский-  М.: Дрофа 

 



Слепнева Н.И. Физика.9 

класс: тесты к учебнику 

А.В.Перышкина, Е. М. Гутник 

/М.Дрофа 

 

Шахматова В.В. 

Физика.Диагностические работы 

к учебнику А.В. Перышкина, 

Е.М.Гутник. Физика 9 

класс».М.Дрофа. 

 

Шахматова, В. В. 

Физика. Методическое 

сопровождение пособия 

«Диагностические работы к 

учебнику А. В. Перышкина, Е. М. 

 

 Х

химия  

Гара Н. 

Н. Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. Е. Рудзитиса, 

Ф. Г. Фельдмана. 

8—9 классы: 

учеб.  пособие 

для 

общеобразоват.  

организаций / Н. 

Н. Гара. — М.: 

Просвещение 

Рудзит

ис Г. Е. Химия: 9   

кл.:учеб.  для 

общеобразоват.  

организаций / Г. 

Е. Рудзитис, Ф. 

Г. Фельдман. — 

М.: 

Просвещение. 

 

Гара Н.Н.  Химия.  

Задачник с «помощником».  8—9 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

Н.Н. Гара, Н.И. Габрусева. — М.: 

Просвещение. 

 

Радецкий А. М. Химия.  

Дидактический материал. 

8—9 классы: учеб.  

пособие для общеобразоват. 

организаций /   А. М. Радецкий. — 

М.: Просвещение. 

 

Гара Н. Н. Химия. 

Уроки: 9 кл. / Н. Н. Гара. — М.: 

Просвещение.  

 Ф

физичес

кая 

культур

а 

Физиче

ская культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

М. Я. 

Виленского, В. 

И. Ляха. 5-9 

классы. М.: 

Просвещение. 

Физиче

ская культура 8-9 

класс. Учебник 

для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. Под 

редакцией М.Я. 

Виленского 

М.: 

Просвещение. 

Виленский М. Я., 

Чичикин В. Т., Торочкова Т. Ю. 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 8-9 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 

 

Лях В. И. Физическая 

культура. Тестовый контроль. 5-9 

классы. М.: Просвещение. 

 

 О

ОБЖ 

Д. П. 

Рудаков Рабочая 

программа 

учебного 

предмета 

«Основы 

Рудако

в Д.П. и другие; 

под научной 

редакцией 

Шойгу Ю.С. 

Основы 

Рудаков Д. П. Р83 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Методическое пособие для 

учителя к учебнику под научной 

редакцией Ю. С. Шойгу «Основы 



безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 8—9 классы. 

-М.: 

«Просвещение» 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (2 частях)8-9 

кл.-М.: 

Просвещение 

безопасности жизнедеятельности. 

8—9 классы. В 2 частях» / Д. П. 

Рудаков. — М.: Просвещение. 

 

Шойгу Ю. С. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Сборник ситуационных задач. 8-9 

классы. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

 

 Т

техноло

гия  

 Бешен

ков С.А., 

Шутикова М.И., 

Неустроев С.С. 

Технология. 

Производство и 

технологии. 7–9 

кл. – М.: 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Бешен

ков С.А., 

Шутикова М.И., 

Неустроев С.С. 

Технология. 

Технологии 

обработки 

материалов, 

пищевых 

продуктов. 7–9 

кл. – М.: 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Шутикова, М.И., 

Технология. 5 - 9 классы: 

методическоепособие для 

учителя / сост. М.И. Шутикова . – 

М.:Просвещение, 2021 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

№ 

п/п  

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения 

целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых актов и 

их использование всеми участниками 

образовательных отношений 

внесение изменений в 

локальные нормативные 

правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего 

законодательства;  

качественное правовое 

обеспечение всех 

направлений деятельности 

основной школы в 
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соответствии с ООП; 

правовое просвещение 

участников 

образовательных 

отношений 

2 Наличие учебного плана, плана внеурочной 

деятельности учитывающего разные формы 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

полидеятельностное пространство, динамического 

расписания 

эффективная система 

управленческой 

деятельности 

реализация плана ВШК.  

реализация планов работы 

предметных МО, 

специалистов; 

3 Наличие педагогов, способных реализовать АООП 

(по квалификации, по опыту, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.) 

подбор 

квалифицированных кадров 

для работы; повышение 

квалификации 

педагогических 

работников; аттестация 

педагогических 

работников; мониторинг 

инновационной готовности 

и профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников; эффективное 

методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение педагогами ИКТ-

технологиями) 

приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

реализация графика 

использования мобильных 

компьютерных классов;  

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

по программам 

информатизации 

образовательного 

пространства; качественная 

организация работы 

официального 

5 Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех 

субъектов образовательного процесса при 

реализации АООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении 

образовательным процессом 

реализация плана ВШК 

эффективная реализация 

положений системы оценки 

образовательных 

достижений учащихся; 

соответствие 

лицензионным требованиям 

и аккредитационным 



нормам образовательной 

деятельности; эффективная 

деятельность органов 

государственно- 

общественного управления 

в соответствии с 

нормативными 

документами. 

6 Обоснование использования ПМО для реализации 

задач АООП; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися  

приобретение учебников, 

учебных пособий, 

цифровых образовательных 

ресурсов; аттестация 

учебных кабинетов через 

проведение Смотра 

учебных кабинетов; 

эффективное методическое 

сопровождение 

деятельности 

педагогических работников. 

 

3.2.4 Контроль за состоянием системы условий. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества образования 

и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) осуществляют все представители администрации, руководители 

предметных методических объединений, учителя, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению.  

Оценка имеющихся условий производится советом по качеству, а также 

временными рабочими группами. Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации образовательной программы. Назначенные педагоги 

проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги оценочной 

деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, 

содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, направленных на 

повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей принимают решения, направленные на улучшение условий реализации 

образовательной программы начального общего образования.  

Результаты оценки и корректирующие мероприятия указываются в отчете по 

самообследованию, составляемом ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий. 

Направление Ответственный по 

должности 

Периодичность 



Нормативное обеспечение 

Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

Стандарта  

Директор 1 раз в год 

Организационное 

обеспечение Стандарта 

Заместители директора по 

УР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

Стандарта  

Директор, зам. Директора 

по УР 

1 раз в год 

Информационное 

обеспечение Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение Стандарта 

Заместитель директора по 

УР, зав. БИЦ, зам. 

директора по АХЧ 

1 раз в год 
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