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1. Целевой раздел   
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели реализации АООП  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Алтайская средняя общеобразовательная школа №1 им. П.К. 
Коршунова (вариант 1) разработана на основе:   

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования»;   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 
1026 "Об утверждении федеральной адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)"  



Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) разработана для реализации в МБОУ 
Алтайской СОШ №1.   

Цель реализации АООП — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при реализации 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 и др. с использованием системы клубов, секций, студий кружков 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. 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  образовани   

(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 адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными   нарушениями)  

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 легкой 
умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 
познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 
органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 
«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, 
в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 
тяжелее последствия.   

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  отсталость   
(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 наруше-ниями), 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 с 
умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности 
интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 
социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При этом 
специфическими особенностями межличностных отношений является: 
высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными  

 поведенческими  реакциями; слабая мотивированность  н   



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 легкой 
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 профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;  
д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогического работниками и другими обучающимися;  
е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах 
практической и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, 
индивидуальных особенностей;  
ж)  психолого-педагогическое  сопровождение,  направленное  на 
 установление взаимодействия семьи и организации;  
з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы организации.  

  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 
основной общеобразовательной программы  

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 счёт 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   с  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 чём 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.; школа рабочего места в зависимости от характера 
выполняемой работы; следование при выполнении работы инструкциям 
учителя; рациональная школа 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;       знание       выразительных       средств       
изобразительного       искусства:       «изобразительная поверхность», 
«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
знание правил цветоведения,   светотени,   перспективы;   построения   
орнамента,   стилизации   формы   предмета   и   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       и        
действий        (конструктивный,       пластический,       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; подсчёт 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 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 учителя: бег, ходьба, 
прыжки и др.; 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 учителя; знание и применение 
правил бережного обращения с инвентарём 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;с оставление 
стандартного плана работы по пунктам; владение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов; использование 
в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными  
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 
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;   

Информатика (VII-IX классы)  
Минимальный уровень:  представление о персональном компьютере как 
техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;   
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);   
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.).   



Достаточный уровень:  представление о персональном компьютере как 
техническом средстве, его основных устройствах и их назначении;   
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами 
ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-
двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение 
компенсирующих физических упражнений (мини-зарядка);  
пользование компьютером для решения доступных учебных задач с 
простыми информационными объектами (текстами, рисунками и др.), 
доступными электронными ресурсами;   
пользование компьютером для поиска, получения, хранения, 
воспроизведения и передачи необходимой информации;   
запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом с помощью инструментов ИКТ.   

Природоведение (V-VI класс) Минимальный 
уровень:  узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 
фотографиях;  представления о назначении изученных объектов, их роли в 
окружающем мире;  отнесение изученных объектов к определенным 
группам (осина –лиственное дерево леса);  называние сходных объектов, 
отнесенных к одной и той же изучаемой группе (полезные ископаемые);   
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 
понимание их значение в жизни человека;   
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и 
обществе (под контролем взрослого);   
выполнение несложных заданий под контролем учителя;   
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание оценки педагога.  Достаточный уровень:  узнавание и 
называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 
условиях; знание способов получения необходимой информации об 
изучаемых объектах по заданию педагога;   
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире;   
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 
различных оснований для классификации (клевер ― травянистое 
дикорастущее растение; растение луга; кормовое растение; медонос; 
растение, цветущее летом);   
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые 
были изучены на уроках, известны из других источников; объяснение 
своего решения;  выделение существенных признаков групп объектов;   
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, 
правил здорового образа жизни;   
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 
предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте;   
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и 
работы одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 
понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;   



совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в 
отношении изученных объектов и явлений;   
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;  
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными 
растениями.   

Биология 
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, лёжа; 
комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета;  выполнение 
строевых действий в шеренге и колонне;   
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; 
знание температурных норм для занятий;   
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 
организация отдыха и досуга с использованием средств физической 
культуры;   
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития 
(длина и масса  
тела),   
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений (под руководством учителя);   
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 обучающимися с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы  

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 гимназией 
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  проявление  уважительного  
 

 гражданско-патриотических 
чувств  

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  

 
  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  Сформированность  осознание себя в разных  
 

осмыслению 
социального окружения, 
своего места в нем,  
принятие 
соответствующих 
возрасту ценностей и 
социальных ролей  

представлений 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 оценностях 
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  

 



  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  

  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 Алтайской СОШ 

№1начинается 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 организацией 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 учётом: 
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 
Алтайской СОШ №1- 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 Учреждении 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  относиться,  сопереживать, 

 конструктивно  
взаимодействовать с людьми;  
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 
с окружающими.  



Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для 
формирования 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:  

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: 
испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными 
успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; 
адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 
живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 
результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную 
социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому 
наследию родного края и страны. Коммуникативные учебные действия:  

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и 
поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать собеседника, 
вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового 



письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные 
источники и средства получения информации для решения 
коммуникативных и познавательных задач. Регулятивные учебные 
действия:  

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать 
и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 
осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно 
действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 
и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в 
процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и 
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 
Познавательные учебные действия:  

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-
пространственную организацию; использовать усвоенные логические 
операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, 
установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) 
на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 
деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами.  
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, создаёт 
условия для формирования "языкового чутья" как результата ориентировки 
ребёнка 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 создаёт 
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 необходимо осуществлять мониторинг всех 
групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в 
этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
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. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 
области и курсов внеурочной деятельности  
2.2.1. 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).  

Класс  Количество часов  
1  3  
2  3  
3  3  
4  3  
Личностные и предметные результаты  
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 
трёхбуквенных 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 приёмов 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 
педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 
разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 
иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 
серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 
действия и т.д.  
Обучающиеся должны уметь:  
1- й уровень  
списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с 
орфографическим проговариванием;  
писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 
с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий 
(названия предметов, действий, признаков);  
составлять и распространять предложения, устанавливать связь между 
словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений; 
делить текст на предложения; выделять тему текста (о чём идёт речь), 
озаглавливать его.  
2- й уровень  
делить слова на слоги для переноса;  
списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 
орфографическим проговариванием; писать под диктовку слова и короткие 
предложения с изученными орфограммами; различать и подбирать слова, 
обозначающие предметы, действия, признаки; выделять из текста 
предложения на заданную тему;  
участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 3-
й уровень знать буквы, обозначать звуки буквами;  
списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в 
слоговой разбивке;  
записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв); 
участвовать в подборе слов к предметным картинкам; находить 
начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в 
конце). Планируемые личностные результаты  освоения 
учебного предмета по итогам обучения во 2-4 классах 
Обучающиеся должны уметь: 2класс  
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?).  
3класс  
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 
приём «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  интонировани   
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 нём понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как 
удалось справиться с трудностями? Кто помог?).  
4класс  
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).  
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 
трёхбуквенных 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 приёмов 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, ё, 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, сёл 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 гнёзд 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. 1 класс  
Содержание учебного предмета «Русский язык» в 1 классе включает в 

себя добукварный и букварный периоды.  
Добукварный период. Основные задачи добукварного периода: 

подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения 
и письма; привить интерес к обучению; выявить особенности общего и 
речевого развития каждого ребенка.  

В этот период начинается работа по формированию у детей 
общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 
совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 
также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 
организации дидактических игр и игровых упражнений. На уроках 
значительное место отводится развитию речи. Обучающиеся учатся слушать 
и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 
подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.  

Развитие речи на уроках предусматривает также формирование 
правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 
Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание 
с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие 
инсценировки.  

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 
артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Развитие 
слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 
основой для усвоения звуков речи. Обучающиеся учатся различать звуки 
окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса 
животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д. Обучающиеся практически знакомятся 
с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся составлять 
предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, 
по предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; 
выделять отдельные звуки в начале слова.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в 
большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 
пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта 
работа способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных 
или написанных слов.  

Обучающиеся учатся различать геометрические фигуры по цвету, 
размеру, составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, 
располагать их в определенной последовательности и заданном направлении 
(слева направо, сверху вниз). Упражнения выполняются по предложенному 
учителем образцу, по памяти, по словесной инструкции.  



На уроках русского языка проводится работа по подготовке 
обучающихся к обучению письму. Обучающиеся приобретают навык 
пользования карандашом, ручкой, учатся рисовать и раскрашивать по 
трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, 
напоминающие образ букв, а затем элементы букв.   

К концу добукварного периода обучающиеся должны уметь делить 
предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, 
выделять звуки а, у, м в начале слов, владеть графическими умениями.  

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-
буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 
Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, 
предложения, короткие тексты.  

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 
отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 
дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 
последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 
(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 
буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.  

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 
постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 
(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 
при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 
согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, 
составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 
других игровых технологий.  

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 
Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 
иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 
Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.  

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию 
букв и соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, 
предложений опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 
условно-графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной 
азбуки.  
2 класс  

Обучение русскому языку обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями предполагает формирование речевых умений, владение 
которыми поможет выпускникам максимально реализоваться в 
самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в 
обществе. Во 2 классе звуко-буквенный анализ является основой 
формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 
Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике, 
овладевают правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных 
в конце слова путем сопоставления ударных и безударных гласных, 
согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.   

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе 
изучаются различные разряды слов - названий предметов, действий, 



признаков. Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном 
речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления 
предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 
предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 
слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 
выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 
порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 
вопросов.  

Во 2 классе особое внимание уделяется формированию у 
обучающихся навыков связной устной и письменной речи. Работа по 
развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению 
и уточнению словаря, обучению построению предложения создает 
предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной 
форме. Проводятся подготовительные упражнения: ответы на 
последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 
работа с деформированным текстом и др.   

Работа по совершенствованию графических умений заключается в 
закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 
предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании с 
рукописного и печатного текста.   
Дидактическая игра занимает oco6oe место в процессе o6yчeния, поскольку 
поднимает наиболее высокий эмоциональный уровень выполнение учебных 
заданий.  
3 класс  

Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так 
как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 
обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 
обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, получаемые ими в 
основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 
для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 
познавательной и речевой деятельности школьников с умственной 
отсталостью обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 
фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 
развития, имеющихся психофизических функций.  

Главным принципом, организующим все программы по основным 
разделам русского языка, является развитие речи обучающихся.  

 Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) затрудняют 
овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в 3 классе 
самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 
Звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически 
правильного письма и письма по правилам. Обучающиеся овладевают 
фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между 
произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 
фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты.  



Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 
классе изучаются различные разряды слов названия предметов, действий, 
признаков.  

Предложение.  Понятие о предложении обучающиеся получают на 
конкретном речевом материале в процессе разбора предложения, по словам и 
составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений 
на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 
предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 
слов в предложении, обучающиеся  должны осознать, что в предложении 
выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 
порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью 
вопросов.  

В 3 классе школьники учатся составлять и различать предложения по 
интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 
вопросительного и восклицательного знаков.  

 Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию 
навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 
свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа 
по развитию фонематического слуха и правильного произношения, 
обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения 
создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и 
письменной формах.  

Графические навыки.  У обучающихся продолжают 
совершенствоваться  графические навыки: закрепление написания строчных 
и прописных букв и их соединений.  
4 класс  

Обучение русскому языку в 4 классе носит практическую 
направленность и тесно связано с другими учебными предметами. При 
подборе учебного материала используется разноуровневый подход к 
учебным возможностям обучающихся, способствующий наилучшей 
социальной адаптации обучающихся в обществе.  

В 4 классе овладение правописанием безударных гласных, звонких и 
глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических 
занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 
сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 
слова с согласными перед гласными.  

В процессе практических грамматических упражнений изучаются 
различные разряды слов: названия предметов, действий и признаков, 
родственные слова. Цель таких упражнений: обогащать словарь 
обучающихся данными разрядами слов в контексте определённых тем, 
научить употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от их 
связи с другими словами, составлять словосочетания и предложения.  

Эта тема занимает в программе особое место, поскольку предложение 
является минимальной единицей коммуникативного уровня. В процессе 
выполнения практических упражнений обучающиеся знакомятся с 
некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь слов в 
предложении, порядок слов. На этом этапе выполняются разнообразные 



упражнения в распространении и составлении предложений на основе 
действий, по картинкам, вопросу, графическому изображению, проводится 
работа с деформированным предложением. Знакомясь с порядком слов в 
предложении, обучающиеся узнают и о вариативности этого порядка. В этой 
теме даются также знания об интонационном разнообразии предложений и 
их пунктуационном оформлении.  

В 4 классе особое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков  
связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои 
мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. 
Продолжается работа с деформированным текстом. Обучающиеся учатся 
писать небольшое изложение под руководством учителя; делают описание 
картин по коллективно составленному плану; учатся оформлять деловые 
бумаги: письмо адреса на конверте.   

Внимание к чёткому и аккуратному письму должно иметь место на 
каждом уроке. На минутке чистописания закрепляется правильное написание 
строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление 
графических ошибок при списывании с рукописного и печатного текстов.  
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, темы  Количество 

часов  
Контрольные 

работы   
1  Повторение  8    
2  Звуки и буквы  14    
3  Парные звонкие и глухие согласные  8    
4  Шипящие и свистящие согласные  4    

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

6  Твердые и мягкие согласные  7    
7  Мягкий знак на конце слова  5    
8  Слово. Названия предметов  12    

9  Большая буква в именах и фамилиях людей, 
кличках животных  7    

10  Названия действий  7  1  
11  Предлоги  3    
12  Слова с непроверяемыми гласными  3    
13  Предложение  12  1  
14  Повторение  6    



 Итого:  102  2  

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, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 
воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 
произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;  

− развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать 
на вопросы педагогического работника, спрашивать о непонятных словах, 
делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 
рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 
предполагаемый ответ. 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).  
  

Класс  Количество часов  
1  3  
2  4  
3  4  
4  4  

Личностные и предметные результаты  
2класс   
Личностные результаты: 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.).  
Предметные результаты:  
Минимальный уровень: воспринимать на слух небольшие по объёму 
и несложные по содержанию тексты; отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию прочитанного текста;  
устанавливать несложные смысловые отношения  с опорой на вопросы 
и/или иллюстрацию;  
читать по слогам короткие тексты; соотносить 
прочитанный текст или отрывок из него с 
иллюстрацией; -  читать наизусть 2-3 небольших по 
объёму стихотворения.  
Достаточный уровень: отвечать на вопросы по фактическому содержанию 
прослушанного и прочитанного текста;  
устанавливать несложные смысловые связи, в том числе причинно-
следственные, с опорой на вопросы и/или иллюстрацию;  
читать плавно по слогам небольшие по объёму тексты с переходом на 
плавное чтение целым словом двухсложных слов, простых по семантике и 
структуре; пересказывать тексты по вопросам, картинному плану; 
выразительно читать наизусть 3-5 стихотворений.  
3класс  
Личностные результаты:  
проявление эмоционального отклика на произведения литературы;  



способность давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 
поступкам; способность поддерживать коммуникацию со взрослыми и 
сверстниками; способность обращаться за помощью;  
владение разнообразными средствами коммуникации;  
элементарные представления о смысле некоторых нравственных понятий 
(правда, ложь, добро, трудолюбие и др.), отражённых в литературных 
произведениях; уважительное и бережное отношение к людям труда и 
результатам их деятельности.  
Предметные результаты:  
Минимальный уровень: правильно читать текст по слогам с постепенным 
переходом к плавному чтению целым словом двух- и трёхсложных слов;  
отвечать на вопросы по фактическому содержанию 
прочитанного текста; определять главных действующих 
лиц произведения; соотносить иллюстрацию с 
определённым отрывком - прочитанного и предварительно 
разобранного текста;  
пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы;  
определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам 
героев (после предварительного разбора);  
  
выразительно читать наизусть 35 стихотворений. 
Достаточный уровень: правильно читать вслух целыми 
словами; выразительно читать наизусть 57 стихотворений; 
давать элементарную оценку поступков героев и событий;  

 -  читать  текст  по  ролям  с  использованием  некоторых  средств 
 устной  

выразительности  
(после предварительного разбора);  
4класс  
Личностные результаты: 
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), 
отражённых в литературных произведениях;  
чувство любви к Родине и малой Родине;  
ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 
произведений (с помощью учителя).  
Предметные результаты:  
Минимальный уровень:  
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми 
словами; пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 57 коротких стихотворений. Достаточный 
уровень: чтение текста вслух целыми словами после предварительного 



анализа (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 его предварительного 
анализа; чтение текста про себя 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. 
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.  
1 класс  

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

Добукварный период. В этот период начинается работа по 
формированию у обучающихся общеречевых навыков, по развитию 
слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 



пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. 
Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 
упражнений. На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. 
Развитие речи предусматривает также формирование правильной 
артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными 
видами работы в этом направлении являются беседы, заучивание с голоса 
учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок. Обучающиеся 
практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 
учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с 
использованием рисунков, по предложенной теме; делить предложения на 
слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова. Развитие 
зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 
степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее 
пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами.   

Букварный период.  В этот период у обучающихся формируется звуко-
буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением. Материалом 
обучения являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, 
короткие тексты. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, 
правильное и отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими 
звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в 
следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение 
состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее 
изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 
буквы. Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 
постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги 
(ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания 
при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 
согласных. Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 
Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 
иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 
Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа.   

Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое 
внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных 
средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции 
недостатков их развития.  
На уроках чтения в 1 классе предполагается использование таких видов 
наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая 
заполняется по мере их изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые 
таблицы; индивидуальные кассы с набором букв и слогов. 2 класс  

Учебный предмет «Чтение» во 2 классе играет особую роль в развитии 
обучающихся с нарушениями интеллекта. Формирование навыка чтения, с 
одной стороны, представляет собой важнейший результат изучения данного 
предмета, с другой – значимое средство освоения других учебных предметов. 
В процессе уроков чтения обучающиеся расширяют, систематизируют и 
обобщают знания об окружающей действительности, корректируется и 
развивается их аналитико-синтетическая деятельность, формируются 



коммуникативно-речевые навыки, необходимые для полноценной реализации 
диалогической и монологической форм речи. Чтение художественных 
произведений различных жанров способствует уточнению нравственных 
ориентиров, формированию основ нравственного сознания и поведения, 
развитию умения эмоционально сопереживать.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы 
и приемы:  

− словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);  
− наглядный метод (метод иллюстраций, метод 
демонстраций); − практический метод 
(упражнения, практическая работа); − 
репродуктивный метод (работа по алгоритму).  

3 класс  
В 3 классе систематическое формирование выразительного чтения 

начинается с перехода на чтение целыми словами. Усвоение содержания 
читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень 
важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 
коррекционное значение. Учитель в процессе обучения чтению должен 
уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним 
из эффективных средств формирования познавательной деятельности 
обучающихся и коррекции недостатков их развития.  Большое внимание на 
уроках чтения в 3 классе уделяется развитию связной устной речи. 
Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным 
пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание 
содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, 
обучение правильному построению предложений, в процессе упражнений в 
воспроизведении прочитанного.  

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы 
и приемы:  

− словесный метод (рассказ, объяснение, разъяснение беседа, работа с 
учебником); − наглядный метод (метод иллюстраций, метод 
демонстраций);  
− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ, 

выборочное чтение);  
− репродуктивный метод (работа по алгоритму).  

4 класс  
В 4 классе особое внимание уделяется совершенствованию у 

обучающихся сознательного, правильного и выразительного чтения.  
Работа над выразительным чтением включает соблюдение пауз между 
предложениями, логического ударения, необходимой интонации. Для 
понимания читаемого осуществляется следующая работа: выделение главной 
мысли произведения, осознание последовательности, причинности и смысла 
читаемого, деление текста на законченные по смыслу части по данным 
заглавиям, придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 



составление плана. Для развития устной речи используется метод полного и 
выборочного пересказа, заучивание наизусть стихотворений, басен.   

В процессе обучения целесообразно использовать следующие методы 
и приемы:  

− словесный метод (рассказ, беседа, работа с учебником);  
− наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций, схемы);  
− практический метод (упражнения, практическая работа, пересказ по 

картинному плану, выборочное чтение);  
− репродуктивный метод (работа по алгоритму).  

Тематическое планирование   
1 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы   Количество 

часов  
Контрольные 

работы  
1  Добукварный период   14  -  

2  Букварный период   85  -  

  Итого:  99  -  

2 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы  

 Количество  
часов  

Контрольные 
работы  

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

2  Почитаем-поиграем   10  1 (тест)  

3  В гостях у сказки   14  1 (тест)  

4  Животные рядом с нами   15  1 (тест)  

5  Ой, ты зимушка - зима!   16  1 (тест)  

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

7  Весна идет!   19  1 (тест)  

8  Чудесное рядом   13  1 (тест)  

9  Лето красное   12  1 (тест)  

 Итого:  136  9  

3 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы   Количество 

часов  
Контрольные 

работы  
1.  Здравствуй, школа!   9  1 (тест)  

2.  Осень наступила.   12  1 (тест)  

3.  Учимся трудиться.   13  1 (тест)  

4.  Ребятам о зверятах.   15  1 (тест)  



5.  Чудесный мир сказок.   10  1 (тест)  

6.  Зимушка, зима.   20  1 (тест)  

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

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

9.  Весёлые истории.   7  1 (тест)  

10.  Родина любимая.   8  1 (тест)  

11.  Здравствуй, лето!   11  1 (тест)  

 Итого:  136  11  

4 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы  Количество  часов  Контрольные 

работы  
1.  Школьная жизнь  12  1 (тест)  
2.  Время листьям опадать  17  1 (тест)  
3.  Делу – время, потехе – час  7  1 (тест)  
4.  В мире животных  13  1 (тест)  
5.  Жизнь дана на добрые дела  8  1 (тест)  
6.  Зима наступила  23  1 (тест)  
7.  Весёлые истории  8  1 (тест)  
8.  Полюбуйся, весна наступает  14  1 (тест)  
9.  В мире волшебной сказки  10  1 (тест)  

10.  Родная земля  13  1 (тест)  
11.  Лето пришло    11  1 (тест)  

   Итого:  136  11  

Описание материально-технического обеспечения  
Ильина С.Ю., Матвеева Л.В.. Чтение: Учебник для 1-4 класса. М: 
«Просвещение», 2020. – 230с. Дополнительная литература для учителя:   
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  

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 
составлена на основе Федеральной адаптированной основной 



общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), далее ФАООП УО  
(вариант1).  

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 «Речевая практика» относится к предметной 
области «Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного 
плана. В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному 
предмету «Речевая практика» в 1 классе рассчитана на 33 учебные недели и 
составляет 66 часов в год (2 часа в неделю).  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная 
программа определяет цель и задачи учебного предмета «Речевая практика».  

Цель обучения - развитие речевой коммуникации обучающихся  с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) для 
осуществления общения с окружающими людьми.  

Задачи обучения:  
− совершенствование речевого опыта;  
− обогащение языковых средств обучающихся;  
− формирование выразительной стороны 
речи; − формирование у обучающихся 
навыков связной речи; − воспитание 
культуры речевого общения.  

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 ребёнка 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  
Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 
1 классе Предметные результаты обучения Достаточный уровень:  
выполнять задания по словесной инструкции;  
называть предметы и действия, соотносить их с 
соответствующими картинками; внятно выражать просьбы, 
употреблять вежливые слова; соблюдать правила речевого этикета 
при встрече и прощании;  
— уметь сообщить свои имя и фамилию, имена и отчества учителей, 
воспитателей, имена  
ближайших родственников, адрес дома;  

 —  уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;  
—  слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь 
на наглядные средства.  
Минимальный уровень: выполнять элементарные 
задания по словесной инструкции учителя; называть 
предметы и соотносить их с соответствующими 
картинками; употреблять вежливые слова при 
обращении к другим людям;  
правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;  
знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена 
ближайших родственников и товарищей по классу;  

 —  слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их 
содержанием.  

Личностные   результаты,   ожидаемые   после   1-го   года   обучения   по   
программе   «Речевая практика»: 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 нём, 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  отзывчивост  
   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.  
Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения 
во 2 классе Предметные результаты обучения Достаточный уровень:  
выполнять различные задания по словесной инструкции учителя, понимать 
речь, записанную на аудионосителе;  
использовать громкую и шёпотную речь, менять темп и тон речи по 
указанию учителя и в зависимости от ситуации;  
—  участвовать  в  ролевых  играх,  внимательно  слушать  собеседника,  
задавать  вопросы и  
спрашивать ответы у товарищей;  
правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые 
слова; уметь здороваться и прощаться, используя 
соответствующие выражения;  
  
знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и 
завуча школы, ближайших родственников;  
слушать сказку, рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-
символический план.  
Минимальный уровень:  

 —  выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;  
называть предметы и действия, соотносить их с картинками; правильно 
выражать свои просьбы, используя вежливые слова; адекватно 
пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; знать свои 
имя и фамилию, адрес дома; участвовать в ролевых играх (пассивно 
или с ограниченными речевыми средствами);  
—  слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы 
с опорой на иллюстративный материал.  
Личностные   результаты,   ожидаемые   после   2-го   года   обучения   по   
программе   «Речевая практика»:  
—  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).  
Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 
3 классе Предметные результаты обучения Достаточный уровень:  
—  понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 
артистами в аудиозаписи;  
выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после 
анализа; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  
—  правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 
здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 
соответствующие выражения; сообщать сведения о себе: имя и фамилию, 
адрес, имена и фамилии своих родственников; принимать участие в 
коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; уметь 
воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-
символический план; слушать сказку или рассказ, пересказывать 
содержание. Минимальный уровень: выполнять задания по словесной 
инструкции учителя, детей;  
—  выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 
пользоваться правилами  
этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; знать свои имя и 
фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы  
(по вопросам учителя); участвовать в ролевых играх в 
соответствии с речевыми возможностями;  
—  слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал;  
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 
учителя; участвовать в беседе;  
—  слушать  сказку  или  рассказ,  пересказывать 
 содержание,  опираясь  на картинно-символический план.  
Личностные   результаты,    ожидаемые    после    3-го     года    обучения    
по    программе    «Речевая практика»:  
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).  
Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 
4 классе Предметные результаты обучения Достаточный уровень:  
— понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в 
аудиозаписи, уметь  
отвечать на вопросы по содержанию услышанного;  
понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного; уметь выбирать 
правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 
речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  
—  правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, 
просить прощения и  
извиняться, используя соответствующие выражения;  
принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам 
речевых ситуаций; уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на 
картинно-символический план.  
Минимальный уровень:  
выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;  
—  выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно 
пользоваться правилами  
этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; знать свои имя и 
фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы  
(по вопросам учителя); участвовать в ролевых играх в 
соответствии с речевыми возможностями;  
—  слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 
иллюстративный материал;  
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 
учителя; участвовать в беседе;  
слушать  сказку  или  рассказ,  пересказывать 
 содержание,  опираясь  на картинно-символический план.  
Личностные результаты, ожидаемые после 4-го года обучения по 
программе «Речевая практика»:  
—  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).  
Содержание учебного предмета  
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. 1 класс  

Обучение речевой практике в 1 классе неразрывно связано с развитием 
познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также, с 

воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе.  
Содержание программы включает четыре раздела:  

− Аудирование и понимание речи.  
− Дикция и выразительность речи.  
− Общение и его значение в жизни.  
− Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой 
ситуацией).  

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», 
«Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» 
обеспечивает целенаправленную работу по развитию у школьников умений 
правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 
этикетными средствами общения. Центральным в программе является раздел 
«Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, 



которые встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих 
ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) в 
традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации 
программных тем предполагается научить детей понимать речевую 
ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые 
средства для поддержания общения.  

В 1 классе дети учатся понимать и чётко выполнять речевые 
инструкции учителя, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения 
заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или 
просьбу, а также участвовать в мини-диалогах, которые знакомы им по 
бытовым ситуациям. Кроме того, на уроках необходимо создавать условия 
для развития интонационной выразительности речи обучающихся, 
совершенствования их лексики, грамматического строя речи, а также 
формировать простейшие умения в части построения связного 
монологического высказывания.  

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: 
содержанием изучаемого материала, возрастом и уровнем развития 
обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению учебным 
материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная 
направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 
уроках речевой практики широкое применение находят такие методы 
обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в 
произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, 
рассматривание иллюстрации, составление предложений, ролевые игры, 
дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с 
применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ. Известно, что если ребенок 
заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то 
эффективность уроков заметно возрастает.  

Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую 
направленность и тесно связано с другими предметами.  
2 класс  

Обучение речевой практике во 2 классе неразрывно связано с 
развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а 
также, с воспитанием любознательности, культуры поведения в обществе.  

Содержание программы включает четыре раздела:  
− аудирование и понимание речи;  
− дикция и выразительность речи;  
− общение и его значение в жизни;  
− организация речевого общения (базовые формулы речевого общения, 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой 
ситуацией).  

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», 
«Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» 
обеспечивает целенаправленную работу по развитию у школьников умений 
правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 
этикетными средствами общения. Центральным в программе является раздел 
«Организация речевого общения». В нём определены речевые ситуации, 



которые встречались или могли встретиться в реальной жизни детей. В этих 
ситуациях школьники должны вести себя (вербально и невербально) в 
традициях данного общества. Иными словами, в процессе реализации 
программных тем предполагается научить детей понимать речевую 
ситуацию, правильно вести себя в ней, точно использовать языковые 
средства для поддержания общения.  

 Во 2 классе расширяются возможности понимания обучающимися 
обращённой речи, в том числе за счёт включения упражнений на 
прослушивание знакомой речи в записи, совершенствуются диалогические 
умения школьников, много внимания уделяется развитию у них умений 
участвовать в контекстном диалоге, составлять развёрнутые связные 
высказывания с опорой на план. Актуальными во 2 классе остаются задачи 
развития интонационной и жестово-мимической выразительности речи.  

Выбор методов обучения обуславливается рядом факторов: 
содержанием изучаемого материала, возрастом и уровнем развития 
обучающихся, а также уровнем готовности их к овладению учебным 
материалом. На выбор методов обучения оказывает влияние коррекционная 
направленность обучения, а также решение задач социальной адаптации. На 
уроках речевой практики широкое применение находят следующие методы 
обучения: конструирование диалогов, тренировочные упражнения в 
произнесении с заданной интонацией, проигрывание диалогов, 
рассматривание иллюстрации, составление предложений, ролевые игры, 
дидактические игры, а также методы и приемы интерактивного обучения с 
применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ.  Известно, что если ребенок 
заинтересован работой, положительно эмоционально настроен, то 
эффективность уроков заметно возрастает.  

 Обучение речевой практике носит коррекционную и практическую 
направленность и тесно связано с другими предметами.   
3 класс  

Обучение речевой практике в 3 классе носит практическую 
направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 
готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 
навыками, учит использованию речи в различных ситуациях.  

В зависимости от формы организации совместной деятельности 
учителя и обучающихся выделяются следующие методы обучения: 
конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 
заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, 
анализ плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 
дидактические  игры по теме ситуации и др.  
4 класс  

Обучение речевой практике в 4 классе носит практическую 
направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 
готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 
навыками, учит использованию речи в различных ситуациях.  

В зависимости от формы организации совместной деятельности 
учителя и обучающихся выделяются следующие методы обучения: 
конструирование диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с 



заданной интонацией, проигрывание диалогов, рассматривание иллюстрации, 
анализ плана, составление предложений, слушание аудиозаписи, ролевые и 
дидактические игры по теме ситуации и др. Тематическое планирование   
1 класс  

№  
п/п  

  
Название раздела, темы  Количество 

часов  
Контрольные 

работы   

1  Аудирование  13    
2  Дикция и выразительность речи  18    

3  Подготовка речевой ситуации и организация 
высказывания  22    

4  Культура общения  13    
 Итого:  66    

2 класс  
№  Название раздела, темы  Количество  Контрольные  
п/п  

  
 часов  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, темы  

  

Количество 
часов  

  

Контрольные 
работы  

1  Аудирование  6    
2  Дикция и выразительность речи  24  1  

3  
Подготовка речевой ситуации и организация 
высказывания  30  2  

4  Культура общения  8  2  
Итого:  68  5  

4 класс  
№  
п/п  

Название раздела, темы    Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

1  Аудирование    10    

2  Дикция и выразительность речи    22  2  

3  
Подготовка  речевой 
 ситуации высказывания  

и  организация  
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  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена 
на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), далее ФАООП УО (вариант  
1).  

Программа  адресована  обучающимся  с  легкой 
 умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 
реализации их особых образовательных потребностей, а также 
индивидуальных особенностей и возможностей.  

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области 
«Математика» и является обязательной частью учебного плана.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Математика».  

Цель обучения – подготовка обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и 
овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Задачи обучения:  
 формирование доступных обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и 
умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-
практических, житейских и профессиональных задач; развитие способности 
их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных 
качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей;  

 формирование положительных качеств личности, в частности 
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 



терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, 
доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  
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 приёмов умственной деятельности: школьники 
учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 
определённые обобщённые 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 нём объединён 
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 

исправлениюошибок;  - индивидуальные занятия.   
Приёмы 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».   
  

Класс  Количество часов в неделю  
1  3  
2  4  
3  4  
4  4  
Личностные и предметные результаты  
 Планируемые личностные результаты  

 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   доброжелательного   отношения   к учителю   и   другим   
обучающимся,   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   уроке   
математики,   с использованием в собственной речи математической 
терминологии; -  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 жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в 
помещении и на улице.  
  
Планируемые предметные результаты  
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  
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, темы   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, темы  Кол-во 
часов  

Контрольные 
работы  

1.  Первый десяток. Повторение  15  1  



2.  Второй десяток. Нумерация. Увеличение, 
уменьшение числа на несколько единиц  27  1  

3.  Второй десяток. Сложение и вычитание чисел 
без перехода через десяток  41  2  

4.  Второй десяток. Сложение с переходом через 
десяток  14  1  

5.  Второй десяток. Вычитание с переходом 
через десяток  30  2  

6.  Повторение  9    
Итого:  136  7  

3 класс  

№  
п/п  Название раздела  Кол-во  

часов  

Контрольные  работы   
(количество)  

1.  Второй десяток. Нумерация (повторение)  11  1  

2.  Сложение и вычитание чисел второго десятка.  28  1  

3.  Умножение и деление чисел второго десятка.  34  1  

4.  Сотня. Нумерация.  15  1  

5.  Сотня. Сложение и вычитание чисел.  36  2  

6.  Сотня. Умножение и деление чисел.  8  1  

7.  Повторение.    4    

   Итого  136  7  

4 класс  
№  
п/п  Название раздела  Кол-во  

часов  Контрольные работы  

1.  Повторение. Нумерация. Сложение и 
вычитание чисел без перехода через разряд. 
Умножение числа 2, деление на 2  

26  2  

2.  Сложение и вычитание чисел с переходом через 
разряд  15  1  

3.  Умножение и деление чисел в пределах 100  63  2  
4.  Сложение и вычитание чисел (письменные 

вычисления)  21  1  

5.  Умножение и деление с числами 0, 10  7    
6.  Повторение  4    

 Итого  136  6  

  
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  

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 
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 «Мир природы и человека»» относится к 
предметной области «Естествознание» и является обязательной частью 
учебного плана.  

Цель обучения – ознакомление обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с первоначальными 
представлениями о живой и неживой природе; понимание простейших 
взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Задачи обучения:  
 ознакомление с объектами изучения через практическое 

взаимодействие с предметами познания, по возможности, в натуральном виде 
и естественных условиях;  

 накопление первоначальных преставлений об объектах и явлениях 
окружающего мира через взаимодействие с различными носителями 
информации;  

 первоначальное накопление опыта взаимодействия с предметами 
познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности.   
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» даёт 
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 создаёт 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 её 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 её 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 
партнёрам 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.   
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».  
Класс  Количество часов в неделю  
1  2  
2  1  
3  1  
4  1  
  
Личностные и предметные результаты  
Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 
обучение носило практический характер. Поэтому, помимо предметных 
результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека», 
реализуется программа формирования базовых учебных действий, которая 
представлена основными составляющими: познавательными, регулятивными, 
коммуникативными, личностными умениями и навыками (для детей с 
интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных 
компетенций). 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   социального   окружения,  своего   места  в  нем,   принятие  
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  
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» должен 
быть 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.  
Программа «Мир природы и человека» наряду с общими задачами обучения 
имеет собственные учебные задачи. Для этой категории обучающихся было 
бы неправомерно устанавливать традиционные требования к усвоению 
знаний, умений и навыков. В программе не должны быть сформулированы 
основные требования к знаниям и умениям обучающихся в обязательной 
форме типа: «Обучающиеся должны знать», «Обучающиеся должны уметь». 



Более приемлема формулировка «Обучающиеся могут овладеть следующими 
знаниями и умениями».  
Предметными результатами изучения курса «Мир природы и человека» 
является формирование следующих умений:  
В 1 классе:  
- правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки;  
- различать объекты живой и неживой природы;  
выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, 
травы; называть наиболее распространенных диких и домашних животных 
своей местности; называть и показывать органы чувств человека, объяснять 
их назначение.  
Во 2 классе:  
- правильно называть изученные объекты и явления;  
различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за 
комнатными растениями;  
различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они 
растут, как используются человеком;  
различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, 
образ жизни; выполнять элементарные гигиенические правила; 
различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 
изменений в природе.  
В 3 классе:  
правильно называть изученные объекты и явления;  
сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, 
кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений, знать 
названия деревьев и кустарников, наиболее распространенных в данной 
местности;  
сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 
повадки и образ жизни;  
соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 
продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 
отравлений;  
соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 
растений, животных, человека; определять по сезонным изменениям время 
года; определять направление ветра.  
В 4 классе:  

 -  правильно называть изученные объекты и явления;  
различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 
культурные и дикорастущие цветковые растения;  
правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена 
растений, используемых в быту;  
различать  диких  и  домашних  животных,  птиц,  описывать  их  повадки,  
образ  жизни, определять их значение в жизни человека; соотносить 
сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 
живой природе;  



определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 
составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека.  
Содержание учебного предмета  
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать 
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью 
человека.  
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается 
увеличением объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и 
расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные 
изменения», «Неживая природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и 
«Безопасное поведение»).  
Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные 
темы по этому разделу расположены в разделах «Сезонные изменения», 
«Неживая природа», «Живая природа». В 4 классе раздел «Безопасное 
поведение» введен в другие разделы, а также выделен отдельным блоком.  
Содержание учебного предмета  
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,темы  Количество 

часов  
Контрольные 

работы   
1.   Неживая природа  12  -  
2.   Времена года. Осень    6  -  

3.   Живая природа. Растения    12  -  

4.   Времена года. Зима    6  -  

5.   Живая природа. Животные    8  -  

6.   Времена года. Весна    6  -  

7.   Живая природа. Человек    11  -  

8.   Времена года. Лето    5  -  

  Итого:  66  -  

2 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы  Количество 

часов  
Контрольные 

работы   
1.  Неживая природа. Долгота дня  4    
2.  Времена года. Осень  4  1  
3.  Неживая природа. Вода  4    
4.  Времена года. Зима  4    
5.  Живая природа. Растения  3  1  
6.  Живая природа. Животные  3    
7.  Времена года. Весна  4    
8.  Живая природа. Человек  4  1  
9.  Времена года. Лето  4  1  

Итого:  34  4  



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  

  Времена года. Лето   3    

  Итого:  34  4  

  
Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности   
1 «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» (I-IV классы)  
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 распространённых 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, весёлой 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 тёплой 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 
Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 
минимуму. Это связано ограниченными возможностями усвоения умственно 
отсталыми детьми отвлечённых понятий, таких как изображение 



музыкального материала на письме и др. опирающихся на абстракно-
логическое мышление.  
Место учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана 
для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 
«Искусство».  
Класс  Количество часов в неделю  
1  2  
2  1  
3  1  
4  1  
Личностные и предметные  результаты Личностные: осознать себя как 
ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 
члена семьи;   

 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручени   
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 имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный.  
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:  
16.2.1. Восприятие музыки:  
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной 
культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 
современная.  
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 
общественных явлениях, детстве, школьной жизни.  
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни.  
Слушание музыки:  
а) овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 
развитие элементарных представлений о многообразии внутреннего 
содержания прослушиваемых произведений;  
б) развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему 
характеру;  
в)  развитие  умения  передавать  словами  внутреннее 
 содержание  музыкального произведения;  
г) развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 
музыкальные произведения (марш, танец, песня, весела, грустная, спокойная 
мелодия);  
д) развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по 
вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и 
в инструментальном произведении; е) развитие умения различать части 
песни (запев, припев, проигрыш, окончание);  
ж) ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 
различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  
з) знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 
барабан, скрипка).  
16.2.2. Хоровое пение:  
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.  
16.2.3. 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).  
16.2.4. Игра на музыкальных инструментах детского оркестра:  
Репертуар  для  исполнения:  фольклорные  произведения, 
 произведения композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс Содержание: обучение игре на 
ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 
ложки);  
обучение игре на балалайке или других доступных народных 
инструментах; обучение игре на фортепиано.  
Тематическое планирование  
1 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы   Количество 

часов  
Контрольные 

работы  
1.  «Здравствуй музыка»    4  -  

2.  «Домашние животные»   5  -  

3.  «Урожай собирай»   11  -  

4.  «К нам гости пришли»   6  -  

5.  «Новогодний хоровод»    7  -  

6.  «Защитники отечества»   3  -  



7.  «Девочек наших мы поздравляем»   6  -  

8.  «Дружба крепкая»   8  -  

9.  «Трудимся с охотой»   8  -  

10.  «Вот оно, какое наше лето»   8  -  

 Итого:  66    -  

2 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы   Количество 

часов  
Контрольные 

работы  
1.  Здравствуй музыка    2  -  

2.  Урожай собирай   8  -  

3.  Новогодний хоровод    8  -  

4.  Защитники Отечества   3  -  

5.  Маме песню мы споем   3  -  

6.  Дружба крепкая   4  -  

7.  Вот оно,  какое наше лето   6  -  

  Итого  34  -  

3 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы  

 Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

1.  Здравствуй музыка    3  -  

2.  Дружба школьных лет   8  -  

3.  Что такое Новый год    8  -  

4.  Будем в армии служить   3  -  

5.  Мамин праздник   4  -  

6.  Пойте вместе с нами   8  -  

  Итого  34  -  

4 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы  Количество часов  Контрольные 

работы  
1.  Здравствуй музыка  2  -  
2.  Без труда не проживешь  8  -  
3.  Будьте добры   7  -  
4.  Моя Россия  9  -  
5.  Великая Победа   3  -  



6.  Мир похож на цветной луг   5  -  

  Итого  34  -  

Материально-техническое обеспечение 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» (I- IV классы)  
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.     

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится 
к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного 
плана.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное 
искусство)».  

Основная цель обучения предмету заключается во всестороннем 
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучении умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 
искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 
деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 
восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 
лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками 
в повседневной жизни.  

Задачи обучения:   
− воспитание интереса к изобразительному искусству;  
− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  



− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 
окружающего мира, художественного вкуса;  

− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 
искусства.   
− расширение художественно-эстетического кругозора;  
− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них;  
− формирование знаний элементарных основ рисунка;  
− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 
в нетрадиционных техниках;  

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
лепке, аппликации)  

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 
орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 
деятельности;  

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с 
натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению;  

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 
выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 
изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 
аппликация).  
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.  
Место учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть 
учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 
области «Искусство».  



  
Класс  Количество часов в неделю  
1  1  
2  1  
3  1  
4  1  
Личностные и предметные результаты  
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 связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 
деятельности.  
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 
получению ими образования по этому варианту программы.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения 
(IV 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 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 (конструктивный, пластический, 
o        комбинированный);  
нахождение  необходимой   для   выполнения  работы  информации  в  
материалах   учебника, рабочей тетради;  
следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; оценка результатов 
собственной изобразительной деятельности и деятельности 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;  
различение   жанров   изобразительного   искусства:   пейзаж,   портрет,   
натюрморт,   сюжетное изображение.  
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений.  
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  рисунко   
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, темы  Количеств 

о 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, темы  Количество  

часов  
Контрольные 

работы  
1  «Обучение композиционной деятельности»  11  -  



2  «Развитие у учащихся умений воспринимать 
и изображать форму предметов, пропорции 
и конструкцию»  

10  -  

3  «Обучение  восприятию  произведений 
искусства»  

2  -  

4  «Развитие у учащихся восприятия цвета 
предметов и формирование умений  
переливать его в живописи»  

11  -  

 Итого:  34  -  

3 класс  
№  
п/п  Название раздела, темы  Количество  

часов  
Контрольные 

работы  
1.  «Обучение композиционной деятельности»  15  -  
2.  «Развитие у учащихся умений воспринимать 

и изображать форму предметов, пропорции 
и конструкцию»  

10  -  

3.  «Развитие у учащихся восприятия цвета 
предметов и формирование умений  
переливать его в живописи»  

9  -  

 Итого:  34  -  

4 класс  
№  
п/п  Название раздела  Количество 

часов  
Контрольные 

работы  
1.  «Обучение композиционной деятельности»  11  -  
2.  «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать  форму  
предметов, пропорции и конструкцию»  

9  -  

3.  «Обучение  восприятию  произведений 
искусства»  

4  -  

4.  «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 
предметов и формирование умений  
переливать его в живописи»  

10  -  

Итого:  34  -  
Материально-техническое обеспечение:  
- 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  

Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 
культура» 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 «Адаптивная физическая культура» относится к 
предметной области «Физическая культура» и является обязательной частью 
учебного плана.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура».  

Цель учебного предмета – всестороннее развитие личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в процессе приобщения их к физической культуре, коррекция недостатков 
психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 
возможностей, социальной адаптации. Задачи обучения:  

− коррекция нарушений физического развития;  
− формирование двигательных умений и навыков;  
− развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

− укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 
осанки;  

− раскрытие возможных избирательных способностей и интересов 
обучающихся для освоения доступных видов спортивно- физкультурной 
деятельности;  

− формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 
физических упражнений;  

− формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни;  

− поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 
уровне;  

− формирование познавательных интересов, сообщение доступных 
теоретических сведений по физической культуре;  

− воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями;  
− воспитание нравственных, морально - волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения.  
  
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 учителя;   
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 
словесную инструкцию учителя;   
― самостоятельное выполнение упражнений;   
― занятия в тренирующем режиме;   
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 
легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 
подвижных игр.  Место предмета «Физическая культура» в учебном плане  
Класс  Количество часов в неделю  
1  3  
2  3  
3  3  
4  3  
  
Личностные и предметные результаты освоения предмета.  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за 
свою Родину;  2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов;   
3) сформированностьадекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;   
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  7) способность к осмыслению социального окружения, 
своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 
социальных ролей;   

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

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
в разных социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 
проявлениесопереживания к чувствам других людей;   

12) сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям;      

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни.  
  
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; 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 учителя; -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 учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;  
- 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 учителя;  

- 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   

(количество)  

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   

(количество)  
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   

(количество)  

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   

(количество)  

1.  Знания о физической культуре   В процессе 
обучения  -  

2.  Гимнастика   23  -  

3.  Легкая атлетика   35  -  

4.  Лыжная подготовка   
  

 18  -  

5.  Игры   26  -  

 Итого:  102  -  

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, 
тренажёры, 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 нем 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.  
Коррекционные задачи направлены на:  
коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем 
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у 
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, 
их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте 
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 
предметами;  
развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, 
планировании работы, последовательном изготовлении изделия;  
коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
координации путем использования вариативных и многократно 
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового 
материала.  
Воспитательные задачи:  
воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к 
важнейшей жизненной ценности, как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека;  
воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным 
традициям; воспитание социальной ценности трудового задания, умения 



согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный 
этап работы;  
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 
ответственности), навыков культурного поведения.  
Общая характеристика 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 придаётся  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.  Место учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 
программой обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями)  школы, рабочая программа по предмету «Труд (технология)» 
в 1 – 4 адаптивного класса  рассчитана на:  

Класс  Количество часов в неделю  
1  2  
2  1  
3  1  
4  1  

Личностные и предметные результаты  
В освоении учебного предмета «Труд (технология)» должны быть 
достигнуты определенные результаты: личностные и предметные.  
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.  
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 АООП общего образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 
образовательной области, готовность их применения.  
Программа «Ттуд (технология)» определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень овладения предметными результатами является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  
К концу начального обучения ручному труду обучающиеся с умственной 
отсталостью должны знать: правила организации рабочего места; виды 
трудовых работ;  
названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках 
ручного труда, правила их хранения, санитарно-гигиенические требования 
при работе с ними; названия инструментов, необходимых на уроках ручного 
труда, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и 
режущими инструментами; приемы работы (приемы разметки деталей, 
приемы выделения детали из заготовки, приемы формообразования, приемы 



соединения деталей, приемы отделки изделия), используемые на уроках 
ручного труда; уметь: самостоятельно организовать свое рабочее место в 
зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать 
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять 
порядок на рабочем месте;  
анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 
признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  
составлять стандартный план работы по пунктам;  
владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 
поделочных материалов;  
- работать с доступными материалами (глиной и пластилином; 

природными материалами; с  
бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и с металлом; с 
древесиной; конструировать из металлоконструктора);  
- выполнять несложный ремонт одежды.  
Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 
обязательным для всех обучающихся.  
К концу   начального    трудового    обучения    обучающиеся    с    
умственной    отсталостью    должны знать:  
- правила рациональной организации труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и самодисциплину;  
об исторической, культурной и эстетической 
ценности вещей; виды художественных 
ремесел; уметь:  
- находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради;  
руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при 
выполнении трудовых работ; на основе полученных представлений о 
материалах осознанно подбирать их по физическим, декоративно-
художественным и конструктивным свойствам;  
отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки; 
экономно расходовать материалы;  
работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные, графические планы, 
распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и 
действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, 
некрасиво, аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-
следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;  
выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после 
уроков ручного труда.  



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", 
"прищипывание", "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 при 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 шаблона (понятие "шаблон", правила работы с шаблоном, порядок 
обводки шаблона геометрических фигу, 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, имеющих 
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, скручиваются). 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 с металлом.  
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 
(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 
металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по 
металлу.  
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: "сминание", 
"сгибание", "сжимание", "скручивание", "скатывание", "разрывание", 
"разрезание".  
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, темы  

 

Количе 
ство 
часов  

Контрольные 
работы   

(кол-во)  
1  Введение   2  -  

2  Работа с глиной и пластилином   12  -  

3  Работа с природными материалами   7  -  

4  Работа с бумагой и картоном   35  -  

5  Работа с нитками    10  -  

  Итого:  66  -  

2 класс  
№  
п/п  

Название раздела, темы   Кол-во 
часов  

Контрольные 
работы   
(кол-во)  

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, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы   

(кол-во)  
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, темы   Количест 
во часов  

Контрольные 
работы   

(кол-во)  
1  Работа с бумагой    20  -  

2  Работа с текстильными материалами   8  -  

3  Работа с древесными материалами   2  -  

4  Работа с металлом   4  -  

  Итого:  34    

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» (5 – 9 
класс)  
Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 
на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

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.  
Место учебного предмета в учебном плане  
Программа предмета курса «Русский язык» рассчитана на 5 лет (с 5 по 9 
класс).   
Распределение часов осуществляется следующим образом:  

Класс  Название курса  Количество часов в неделю  
    4 часа  
6 класс  Русский язык  4 часа  
7 класс  Русский язык  4 часа  
8 класс  Русский язык  4 часа  
9 класс  Русский язык  4 часа  

Личностные и предметные результаты  
Результаты освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
оцениваются как итоговые достижения на момент завершения образования. 
АООП имеет интегративный характер и включает в себя: требования к 
оценке овладения социальными компетенциями (личностные результаты); 
требования к оценке степени самостоятельности  для решения практико-
ориентированных задач (предметные результаты).  Личностные результаты  
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 – освоение обучающимися знаний и умений, 
специфичных для каждой предметной области, готовность их применения.  
Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений.  
Программа 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 
получению ими образования по этому варианту программы.  



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
русскому языку на конец обучения:  
Минимальный уровень:  
- понимание слов, обозначающих пространственные отношения: «вверху», 

«внизу», «рядом»; «к», «на», «под» (в речевой инструкции педагога).  
- 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;  
- составление предложений из прочитанных слов с опорой на картинку; 

списывание предложений после чтения и анализа содержания.  
- 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;  
- умение слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;  
- способность выделить из текста предложения на заданную тему;  
- понимание вопросов по содержанию прослушанного текста или по 

иллюстрации к тексту;  
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  
Достаточный уровень:  
- различать звуки и буквы;   
- характеризовать  гласные и согласные звуки с опорой на образец и 

опорную схему; - списывать с  рукописного и печатного текста целыми 
словами с орфографическим проговариванием;  

- записывать под диктовку текст, включающий слова с изученными 
орфограммами (30-35 слов);  

- дифференцировать  и  подбирать  слова  различных  категорий 
 по  вопросу  и  

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 
предметов); - составлять  предложения, устанавливать связи между словами, 
между словом и вопросом  с помощью учителя, ставить знаки препинания в 
конце предложения;   
- делить текст на предложения;  
- выделять тему текста (о чём идет речь), выбирать один  заголовок из 

нескольких, подходящего по смыслу;  
- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове).  
- знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре.  
- правильно писать изученные словарные слова; Содержание учебного 

предмета  
Грамматика, правописание и развитие речи.  



Фонетика.  
Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 
Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме 
буквами "ь, е, ё, и, ю, я". Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 
непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Разделительный "ь". 
Ударение. Гласные ударные и безударные. Проверка написания безударных 
гласных путем изменения формы слова. Слог. Перенос слов. Алфавит.  
Морфология.  
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. 
Суффикс. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов 
по составу. Сложные слова: образование сложных слов с соединительными 
гласными и без соединительных гласных. Сложносокращенные слова.  
Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих 
согласных в корне слова. Единообразное написание ударных и безударных 
гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные 
и согласные в корне слов.  
Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. 
Приставка и предлог. Разделительный "ъ".  
Части речи.  
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 
местоимение, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и 
значению.  
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 планирвание   
5 класс  



№  
п/п  

Название раздела, темы  Количест 
во 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  
№  
  

      Название раздела, темы  

Количество 
часов  

Контроль 
ные  

работы  

Сочине 
ния  

Излож 
ения  

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, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

Сочинения   Изложения  

1.  Повторение.   
Звуки и буквы. Текст  

10  1      

2.  Предложение. Текст  11  1  1    
3.  Состав слова.  18  1    1  
4.  Части речи. Текст.   

Имя существительное  
29  2  1    

5.  Части речи.   
Имя прилагательное  

22  2    1  

6.  Глагол  21  2      
7.  Местоимение  9  1      
7.  Предложение. Текст  11  1      



8.  Повторение 
пройденного  

5        

  Итого:  136  11  2  2  
8 класс  

№  
  

Название раздела, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

Сочи-нен 
ия  

Изло- 
жения  

1  Повторение. Предложение. 
Текст  

10  1      

2  Состав слова. Текст  14  1      
3  Части речи. Текст.   

Имя существительное  
21  1    1  

4  Имя прилагательное  18  1  1    
5  Местоимение  21  1      
6  Глагол   22  1    1  
7  Наречие  13  1  1    
8  Предложение. Текст  10  1      
9  Повторение пройденного  7        

 Итого:  124  8  2  2  

9 класс  

№  Название разделов, темы  Кол-во 
часов  

  
Контрольные 

работы   
  

  
  

Сочинения  

  
  

Изложения  

1  Повторение. Предложение  5  1      
2  Состав слова. Текст  14  1      
3  Части речи. Текст.  Имя 

существительное  
15  1    1  

4  Части речи. Имя 
прилагательное  

10  1      

5  Местоимение  12  1      
6  Глагол  21  1  1    
7  Наречие  12  1  1    
8  Имя числительное  13  1    1  
9  Предложение. Текст  15  1      
10  Повторение пройденного  6        

 Итого  123  9  2  2  

Материально-техническое обеспечение  
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  



Рабочая программа по учебному предмету «Чтение (Литературное 
чтение)» составлена на основе Федеральной адаптированной основной 
общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 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 курса  
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.  
Место учебного предмета  
Программа предмета «Чтение (Литературное чтение) рассчитана на 5 лет (с 5 
по 9 класс). Распределение часов осуществляется следующим образом:  

Класс  Название курса  Количество 
неделю  

часов  в  

    4 часа    

6 класс  Чтение (Литературное чтение)  4 часа    

7 класс  Чтение (Литературное чтение)  4 часа    

8 класс  Чтение (Литературное чтение)  4 часа    

9 класс  Чтение (Литературное чтение)  4 часа    

Планируемые результаты  
Результаты освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 
оцениваются как итоговые достижения на момент завершения образования. 
ФГОС ООО для детей с УО устанавливает требования к результатам 
усвоения учебного предмета: личностные и предметные.   
Личностные результаты  
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  
Адаптированная программа определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 
предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся:  
Минимальный уровень является обязательным для большинства 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Некоторые учащиеся постоянно отстают от уровня освоения программы от 
класса. Однако, это не является препятствием к продолжению образования 
по имеющемуся варианту программы. В том случае если обучающийся не 
достигает минимального уровня овладения предметными результатами по 
всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-
медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 
представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану.   
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
отдельным учебным предметам на конец обучения:  
Минимальный уровень:  
- читать осознанно и правильно текст по слогам или целыми словами вслух с 

соблюдением основных соответствующих интонаций (восклицание, 
вопрос); - с помощью учителя и вопросов отвечать на вопросы по 



прочитанному - осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и 
целыми словами; пересказывать содержания прочитанного текста по 
вопросам;  

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; - 
заучивать наизусть частично 5-6 стихотворений.   

Достаточный уровень:  
- читать осознанно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением 

пауз и соответствующих интонаций; (сложные по семантике и структуре 
слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса 
и темпом речи;  

- читать «про себя»;  
- отвечать на вопросы по прочитанному;  
- выделять главных действующих лиц, выражая к ним своё отношение;  
- определять главную мысль произведения; главных действующих лиц 

произведения; элементарная оценка их поступков;  
- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный 

план или иллюстрацию;  
- читать  диалоги  по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); - коллективно 
составлять план прочитанного произведения.  

- заучивать наизусть 6-8 стихотворений и 2 басни.  
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  
№  

  
Название раздела, темы  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  

№   Название раздела, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

Внеклассное  
чтение  

1.  Давайте читать  13  1 (тест)  1  
2.  Школьная страна  8  1 (тест)  1  
3.  Круглый год. Осень  9  1 (тест)    
4.  Истоки мудрости  14  1 (тест)  1  



5.  Наша Родина  10  1 (тест)  1  
6.  Круглый год. Зима                 

9  
1 (тест)    

7.  Среди людей  13  1 (тест)  1  
8.  О мастерах и мастерицах, о труде 

и трудолюбии  
8  1 (тест)  1  

9.  Защитники Отечества  8  1 (тест)    
10.  Люби все живое  16  1 (тест)  1  
11.  Круглый год. Весна  7  1 (тест)  1  
12.  «Никто не забыт, ничто не 

забыто…»  
12  1 (тест)    

13.  Круглый год. Лето  9  1 (тест)    
Итого:  128  13  8  

7 класс  
№ 

п/п  
Название раздела, темы  Количество 

часов  
Контрольные 

работы  
Внеклассное 

чтение  

1  Устное народное творчество  15  2 (тест)  1  

2  Из произведений  русской 
литературы XIX века  

44  7 (тест)  3  

3  Из произведений  русской 
литературы XX века  

69  7 (тест)  4  

  Итого:  128  16  8  

8 класс  
№  Название раздела, темы  Кол-во 

часов  
Контрольные 

работы  
Внеклассное 

чтение  
1  Устное народное творчество  14  1 (тест)    
2  Произведения русских писателей XIX 

века  
53  4 (тест)  4  

3  Произведения русских писателей 1-й  
половины XX века  

29  5 (тест)  2  

4  Произведения русских писателей 2-й  
половины XX века  

36  4 (тест)  4  

 Итого:  126  14  10  

9 класс  

№  Названия раздела, темы  Количество 
часов  

Внеклассн 
ое 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:  120  12  4  

2.2.1.12. Рабочая программа учебного предмета «Математика»  
Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена 
на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

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 предмета  
Математика 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 в учебном плане  
Предмет «Математика» входит в обязательную часть предметной области 
«Математика».  

Класс  Часов в неделю  
5 класс  4 ч  
6 класс  4 ч  
7 класс  3 ч  
8 класс  3 ч  
9 класс  3 ч   
Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от 
изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, 
выпадения уроков на праздничные дни.  
Личностные и предметные планируемые результаты 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 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; 22.3.2. Достаточный уровень:  
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и 
сравнение чисел в пределах 1 000 000;  
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 
десяток; знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев 
деления; знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких 
единиц измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;  
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, 
полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в 
пределах 1 000 000);  
письменное выполнение арифметических действий с многозначными 
числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000;  
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
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, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

1  Нумерация. Сотня. Арифметические 
действия чисел в пределах 100  

28  1  

2  Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1 000  29  2  
3  Сложение и вычитание чисел в пределах  1 

000 с переходом через разряд  
19  1  

4  Умножение и деление чисел в пределах  1 
000  

31  2  

5  Умножение и деление на 10,100  6    
6  Числа, полученные при измерении величин  9  1  
7  Обыкновенные дроби  11  1  
8  Итоговое повторение  3    

  Итого:  136  8  
6 класс   
№  
п/п  

Название раздела, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

1.  Тысяча. Нумерация, арифметические действия в 
пределах 1 000  

12  1  

2.  Нумерация чисел в пределах 1 000 000  
  

25  1  

3.  Обыкновенные дроби  
  

17  2  

4.  Скорость. Время. Расстояние  
  

5    

5.  Умножение и деление многозначных чисел на  24  3  
 однозначное число, и круглые десятки     

6.  Геометрический материал  
  

 33    

7.  Повторение пройденного  
  

 20  1  

   Итого:  136  8  
  

7 класс   
№  
п/п  

Название раздела, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

1  Нумерация.  Арифметические  действия  с  
числами в пределах 1 000 000  

17  1  



2  Умножение и деление чисел на однозначное 
число  

13  2  

3  Арифметические действия с числам, полученные 
при измерении  

32  3  

4  Обыкновенные дроби  7  1  
5  Десятичные дроби  14  1  
6  Повторение пройденного  3    1    
7  Геометрический материал  16    

  Итого   102  9  
8 класс   

№ п/п  Название раздела  Количество 
часов  

Количество 
контрольных 

работ  
1.  Нумерация чисел в пределах 1000000. 

Сложение и вычитание целых чисел и  
десятичных дробей  

10 ч.  
  

1 ч.  

2.  Умножение и деление целых чисел и 
десятичных дробей, в том числе чисел, 
полученных при измерении  

14 ч.  
  

1 ч.  

3.  Обыкновенные  дроби.  Сложение        и  
вычитание обыкновенных дробей  

15 ч.  2 ч.  

4.  Десятичные дроби и числа, полученные при 
измерении  

13 ч.  1 ч.  

5.  Арифметические действия с целыми и 
дробными числами и числами, полученными 
при измерении площади, выраженными  
десятичными дробями  

13 ч.  
  

  

1 ч.  

6.  Геометрический материал  32ч.    
7.  Повторение   5ч.    
  Итого:  102 ч.  6 ч.  

9 класс   
№  
п/п  

Название раздела  Количество 
часов  

Количество 
контрольных 
работ  

1.  Повторение    
  

12  1  

2.  Арифметические действия с целыми 
и дробными числами  

36  2  

3.  Проценты  
  

28  2  

4.  Конечные и бесконечные  9  1  
 десятичные дроби    

5.  Все  действия  с 
 десятичными, обыкновенными 
дробями и целыми числами  

17  2  



                        Итого:    102  8  

Описание материально-технического обеспечения  
Технические средства обучения  
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 (VII-IX 
классы)  
Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» составлена 
на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  

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:  
1.выявление «скрытых проблем в развитии каждого ребенка;  
2.максимальная индивидуализация процессов коррекции и обучения;  
3.формирование у детей интереса к компьютеру, к играм с использованием 
компьютерных программ;  
4.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.   
Место учебного предмета в учебном плане  
Учебный план на изучение информатики в 7-9 классе основной школы 
отводит 1 учебный час в неделю в течение всего года обучения.  

Класс  Часов в неделю  
7 класс  1 ч.  
8 класс  1 ч.  
9 класс  1 ч.  
Личностные, предметные результаты   
Личностные  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  



развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками;  
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  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   

№  Тема  
Количество часов   

Общее  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  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечени   
образовательного процесса  
Учительский портал.  
http://www.uchportal.ru/ Уроки. Нет.  
http://www.uroki.net/   
Единая  коллекция  образовательных  ресурсов.  -   
 Режим    доступа: http://school-collection.edu.ru/ Федеральный 
центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru/  

 Материалы  авторской  мастерской  Угринович  Н.Д   
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/).  

  
2.2.1.14. Рабочая программа учебного предмета «Природоведение» (V-VI 
классы)  
Пояснительная записка  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/1/


Рабочая программа по учебному предмету «Природоведение» составлена на 
основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной 
программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
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 предмет  
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.  
Место в учебном плане  
Учебный предмет «Природоведение» входит в предметную область 
«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с легкой и умеренной умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  В 5 классе на изучение материала 
отводится 68 учебных часов (2 часа в неделю). В 6 классе на изучение 
материала отводится 68 учебных часов (2 часа в неделю).  
Личностные и предметные результаты  
Личностные результаты  

1)  осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за свою Родину;  
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
6) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  
7) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 
и развивающемся мире;  
7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни; 8) 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;  
11) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  
12) 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 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.  
Собержание 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.  
24.2.3. Раздел "Есть на Земле страна Россия" завершает изучение неживой 
природы в V классе и готовит обучающихся к усвоению курса географии. 
Школьники знакомятся с наиболее значимыми географическими объектами, 
расположенными на территории нашей страны (например, Черное и 
Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, Енисей). 
Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от 
обучающихся географической характеристики этих объектов и их 
нахождения на географической карте.  
При изучении этого раздела уместно опираться на знания обучающихся о 
своем родном крае.  
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 поурочное планирование  
5 класс  

№  
п/п  

 Название раздела  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

1.  Введение  
  

 2    

2.  Вселенная    6  1  

     

3.  
3.1  
3.2  
3.3  
3.4  

Наш дом-Земля:  
Воздух  
Полезные ископаемые  
Вода  
Поверхность суши. Почва  

  
8  
14  
16  
6  

  
1  
1  
1  
1  

4.  
  

Есть на земле страна Россия  
  

14  
  

1  

5.  Повторение по курсу «Неживая природа»  
  

2  1  
  

  Итого:  68  7  

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  

Материально-техническое обеспечение  
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» (VII-IX 
класс)  
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.  
Общая характеристика  
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;  
Место 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 68 учебных часов (2 часа в неделю).  
Личные и предметные результаты  
Предметные результаты  
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).  
25.3.2. Достаточный уровень: представление об объектах неживой и живой 
природы, организме человека; осознание основных взаимосвязей между 
природными компонентами, природой и человеком, органами и системами 
органов у человека; установление взаимосвязи между средой обитания и 
внешним видом объекта (единство формы и функции);  
знание признаков сходства и различия между группами растений и 
животных; выполнение классификаций на основе выделения общих 
признаков;  
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 
объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы);  
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов 
в организме человека;  
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 
самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, 
состояние зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  
знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, 
использование их для объяснения новых ситуаций; выполнение 
практических работ самостоятельно или при предварительной 
(ориентировочной) помощи педагогического работника (измерение 
температуры тела, оказание доврачебной помощи при вывихах, порезах, 
кровотечении, ожогах); владение сформированными знаниями и умениями в 
учебных, 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, темы  Количество 
часов  

Контрольные  
работы  

1.  Введение  1    
2.  Общее знакомство с цветковыми растениями  16  1  
3.  Растения леса  14  1  
4.  Комнатные растения  7   1  
5.  Цветочно- декоративные растения  6  1  
6.  Растения поля  6   1  
7.  Овощные растения  9  1  
8.  Растения сада  9  1  
                                                   Итого:  68  7  

8 класс  
№  
п/п  

Название раздела, темы  
  

Количеств 
о 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  

 
2.2.1.16. Рабочая программа учебного предмета «География» ( VI-IX 
класс)  
Пояснительная записка  
Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена на основе 
Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
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.  
Общая характеристика предмета  
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.  
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 68 учебных часов (2 часа в неделю).  
Содержание учебного предмета  
Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать 
широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 
классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, доказывать, давать 
определения понятиям.  
В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения 
обучающимися АООП должно быть достижение обучающимися предметных 
и личностных результатов, которые применительно к изучению географии 
должны быть представлены в тематическом планировании в виде 
конкретных учебных действий.  
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  
№                   Название раздела   Количество 

часов  
Контрольные работ   
  

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    

7 класс  
№ п\п  Тема (раздел)  Количество часов 

на изучение  
 

 Контрольные 
работы  

1  Особенности природы и хозяйства России  11  1  
2  Природные зоны России  2  1  
3  Зона арктических пустынь  5  1  
4  Зона тундры  8  1  
5  Лесная зона  18  1  
6  Зона степей    8  1  

7  Зона пустынь и полупустынь    7  1  

8  Зона субтропиков    4  1  

9  Высотная поясность в горах    5  1  

    Итого  68  9  

8 класс  



№  Название раздела    Количество 
часов  

Контрольные работ   
  

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  
№                   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  

  
2.2.1.17. Рабочая программа «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ» (V-IX 
класс)  
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 предмета  
  
Место в учебом 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 68 учебных часов (2 часа в неделю).  
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 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  
5класс  

№   Название раздела  Количество 
часов  

Контрольные 
работы, тесты  

1  Вводный урок  1  1  
2  Личная гигиена и здоровье  9  1  
3  Охрана здоровья  4    

4  Жилище  12  1  
5  Одежда и обувь   8  1  
6  Питание  22  1  
7  Транспорт  5    
8   Средства связи  3    
9  Семья  3    
10  Итоговое занятие  1  1  

  Итого:  68  6  
6 класс  

№    Название раздела  Количество 
часов  

Контрольные работы, 
тесты  

1  Личная гигиена и здоровье  4    
2  Охрана здоровья  7  1  
3  Жилище  11  1  
4  Одежда и обувь   10  1  
5  Питание  21  1  
6  Транспорт  3    
7  Средства связи  3    
8  Предприятия, 

 организации, 
учреждения  

3    

9  Семья  5    
10  Итоговое занятие  1  1  

  Итого:  68  5  
7 класс  

№  Название раздела  
Количество 

часов  
Контрольные 
работы, тесты  

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  

№  Название раздела  
Количество 

часов  
Контрольные 
работы, тесты  

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  
 

Название раздела  Количес 
тво часов  

Контроль 
ные работы, 
тесты  

 Личная гигиена и здоровье  5  1  

 Охрана здоровья  5  1  

 Жилище  8  1  

 Одежда и обувь   11  1  

 Питание  18  1  

 Транспорт  5  1  

 Средства связи  6  1  

 Предприятия, организации, учреждения  4  1  

 Семья  5  1  

0  
Итоговое занятие  1  1  

 Итого:  68  10  

  



2.2.1.18. Рабочая программа учебного предмета «Мир истории» (VI 
класс)  
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.  
Общая характеристика предмета  
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.  
Место 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 68 учебных часов (2 часа в неделю).  
Личностные и предметные результаты  
Личностные  
1)  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 
за свою Родину;  
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  
6) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении;  
7) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 
 изменяющемся  и развивающемся мире;  
7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  
8) 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;  
11) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
12) 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  
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 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  



№  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  
5.1.  

История вещей и дел человека  
История освоения человеком огня, энергии  

  
4  

1  

5.2.  История использования человеком воды  4  1  

5.3.  История жилища человека  1  -  

5.4  История появления мебели  1  -  

5.5  История питания человека  3  -  

5.6  История появления посуды  2  -  

5.7  История появления одежды и обуви  4  -  

5.8  История человеческого общества  13  2  

  Итого  68  7  

  
2.2.1.19. Рабочая программа учебного предмета «ИСТОРИЯ 
ОТЕЧЕСТВА» (VII-IX класс)  
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.  
Общая характеристика предмета  
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.  
Место 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 68 учебных часов (2 часа в неделю). Личностные и предметные 
результаты 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.  Медведе   
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, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

1.  Введение в историю  6  -  



2.  История нашей страны древнейшего периода  8  1  
3.  Русь в IX – I половине XII века  10  1  
4.  Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями 

ХII-ХIII века  
14  2  

5.  Начало объединения русских земель XIV - XV 
века  

13  2  

6.  Россия в XVI - XVII веках  17  1  
  Всего  68  7  

8 класс  
№                   Название раздела  Количество 

часов  
Контрольны  

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, темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы  

 

1.  Россия в 1917-1921 годах  11  1  
2.  СССР в 20-е - 30-е годы XX века  8  1  
3.  СССР  во  Второй  мировой  и  Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов  
13  1  

4.  Советский Союз в 1945 - 1991 годах  16  2  
5.  Россия (Российская Федерация) в 1991 - 2015 

годах  
11  1  

6.  Современная Россия  9  1  
  ИТОГО  68  7  

     

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.     

Учебный предмет «Рисование (изобразительное искусство)» относится 
к предметной области «Искусство» и является обязательной частью учебного 
плана.  



Адаптированная основная общеобразовательная программа 
определяет цель и задачи учебного предмета «Рисование (изобразительное 
искусство)».  

Основная цель обучения предмету заключается во всестороннем 
развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучении умению видеть прекрасное в жизни и 
искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном 
искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 
деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 
восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 
пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, 
лепке; развитии умения пользоваться полученными практическими навыками 
в повседневной жизни.  

Задачи обучения:   
− воспитание интереса к изобразительному искусству;  
− раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека;  
− воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса;  
− формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 
искусства.   
− расширение художественно-эстетического кругозора;  
− развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать свое мнение о них;  
− формирование знаний элементарных основ рисунка;  
− обучение изобразительным техникам и приемам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе работа 
в нетрадиционных техниках;  

− обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
лепке, аппликации)  

− обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построениям 
орнамента и др., применяемым в разных видах изобразительной 
деятельности;  

− формирование умения создавать простейшие художественные образы с 
натуры и по образцу, памяти, представлению и воображению;  

− воспитание умения согласованно и продуктивно работать в группах, 
выполняя определенный этап работы, для получения результата общей 
изобразительной деятельности (коллективное рисование, коллективная 
аппликация).  
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.  
Место учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть 
учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 
области «Искусство».  
  
Класс  Количество часов в неделю  
5  2  
Личностные и предметные результаты  
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 связаны с овладением обучающимися содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 
усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 
деятельности.  
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 
получению ими образования по этому варианту программы.  
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
учебному предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения 
(IV 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 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  (конструктивный, 
 пластический, o        комбинированный);  
нахождение  необходимой   для   выполнения  работы  информации  в  
материалах   учебника, рабочей тетради;  
следование  при  выполнении  работы  инструкциям  учителя 
 или  инструкциям, представленным в других информационных 
источниках; оценка  результатов  собственной  изобразительной 
 деятельности  и  деятельности  
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; различение   жанров   изобразительного   
искусства:   пейзаж,   портрет,   натюрморт,   сюжетное изображение.  
Предметные  результаты  обучающихся  с  легкой 
 умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не 
являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.  
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  рисунко   
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, темы  Количество  

часов  
Контрольные 

работы  
1.  «Обучение композиционной деятельности»  22  -  
2.  «Развитие у обучающихся умений 

воспринимать и изображать форму  
предметов, пропорции и конструкцию»  

17  -  

3.  «Обучение  восприятию  произведений 
искусства»  

12  -   

4.  «Развитие у обучающихся восприятия цвета, 
предметов и формирование умений  
переливать его в живописи»  

17  -   

 Итого:  68   -  

  
Материально-техническое обеспечение:  
- 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» (V класс)  
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 распространённых 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, весёлой 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 тёплой 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 
Объём материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 
минимуму. Это связано ограниченными возможностями усвоения умственно 
отсталыми детьми отвлечённых понятий, таких как изображение 
музыкального материала на письме и др. опирающихся на абстракно-
логическое мышление.  
Место учебного предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть учебного плана 
для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 
«Искусство».  
Класс  Количество часов в неделю  
5  1  
Личностные и предметные  результаты Личностные: осознать себя как 
ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 
члена семьи;   

 проявлять  самостоятельность  в  выполнении  учебных  заданий,  поручени   
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 имеют два уровня овладения: минимальный и 
достаточный. 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.  
16.2.3. 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).  
16.2.4. Игра на музыкальных инструментах детского оркестра:  
Репертуар  для  исполнения:  фольклорные  произведения, 
 произведения композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс Содержание: обучение игре на 
ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; металлофон; 
ложки); обучение игре на балалайке или других доступных народных 
инструментах; обучение игре на фортепиано.  
Тематическое планирование  
5 класс  



№  
п/п  Название раздела, темы   Количество 

часов  
Контрольные 

работы  
1.  Здравствуй музыка    2  -  

2.  Из чего наш мир состоит   5  -  

3.  Учиться надо весело    4  -  

4.  Кабы не было зимы   4  -  

5.  Прекрасное далеко   3  -  

6.  Ты не бойся мама   5  -  

7.  Огонек   5  -  

8.  С нами, друг!   6  -  

 Итого  34  -  

Материально-техническое обеспечение 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» (V-IX класс)  
Пояснительная записка  
Программа по физической культуре для обучающихся V-IX классов является 
логическим продолжением соответствующей учебной I-IV классов.  
Общая характеристика премета  
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.  
Место 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».  
Класс  Количество часов в неделю  
5  2  
6  2  
7  2  
8  2  
9  2  
Личностные и предметные результаты  
Личностные результаты  

 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.  
Планируемые предметные результаты изучения 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 (глина и пластилин; природные материалы; 
бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина); 



конструирование 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 труда (технологии)".  
Содержание предмета  
Раздел "Коррекционные подвижные игры".  
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. Баскетбол. Узнавание 
баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без отскока от пола (с 
отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с 
отскоком от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. 
Ведение баскетбольного мяча по прямой (с обходом препятствия). Броски 
мяча в кольцо двумя руками. Волейбол. Узнавание волейбольного мяча. 
Подача волейбольного мяча сверху (снизу). Прием волейбольного мяча 
сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку). Футбол. Узнавание 
футбольного мяча. Выполнение удара в ворота с места (пустые ворота, с 
вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с разбега (пустые ворота, 
с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание мяча 
ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. 
Остановка катящегося мяча ногой. Бадминтон. Узнавание (различение) 
инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя (верхняя) подача. 
Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре. Подвижные игры. 
Соблюдение правил игры "Стоп, хоп, раз". Соблюдение правил игры 
"Болото". Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете 
"Полоса препятствий": бег по скамейке, прыжки через кирпичики, 



пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры 
"Пятнашки". Соблюдение правил игры "Рыбаки и рыбки". Соблюдение 
последовательности действий в игре-эстафете "Собери пирамидку": бег к 
пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, передача эстафеты. 
Соблюдение правил игры "Бросай-ка". Соблюдение правил игры "Быстрые 
санки". Соблюдение последовательности действий в игре-эстафете "Строим 
дом".  
Раздел "Велосипедная подготовка".  
Узнавание (различение) составных частей трехколесного велосипеда: руль, 
колесо, педали, седло, рама, цепь. Соблюдение последовательности действий 
при посадке на трехколесный велосипед: перекидывание правой ноги через 
раму, постановка правой ноги на педаль, посадка на седло, постановка левой 
ноги на педаль. Управление трехколесным велосипедом без вращения 
педалей. Вращение педалей с фиксацией ног (без фиксации ног). 
Торможение ручным (ножным) тормозом. Езда на трехколесном велосипеде 
по прямой и с поворотом. Посадка на двухколесный велосипед. Начало 
движения, сидя на двухколесном велосипеде. Езда на двухколесном 
велосипеде по прямой (на расстояние 10 метров, 50 метров), с поворотом. 
Торможение ручным (ножным) тормозом. Разворот на двухколесном 
велосипеде. Объезд препятствий. Преодоление подъемов (спусков). Езда в 
группе. Соблюдение правил дорожного движения во время езды по дороге: 
начало движения по сигналу, остановка перед выездом на трассу, езда по 
правой стороне дороги. Уход за велосипедом (содержание в чистоте, 
сообщение о неисправности велосипеда, накачивание колеса)  
Раздел "Лыжная подготовка".  
Узнавание (различение) лыжного инвентаря (лыжи, палки, ботинки). 
Транспортировка лыжного инвентаря. Соблюдение последовательности 
действий при креплении ботинок к лыжам: удержание лыжи, поднесение 
носка лыжного ботинка к краю крепления, вставление носка лыжного 
ботинка в крепление, подъем пятки. Чистка лыж от снега.  
Стояние на параллельно лежащих лыжах. Выполнение ступающего шага: 
шаговые движения на месте, продвижение вперед приставным шагом, 
продвижение в сторону приставным шагом. Соблюдение последовательности 
действий при подъеме после падения из положения "лежа на боку": 
приставление одной ноги к другой, переход в положение "сидя на боку" 
(опора на правую руку), сгибание правой ноги в колене, постановка левой 
ноги с опорой на поверхность, подъем в положение "стоя" с опорой на 
правую руку. Выполнение поворотов, стоя на лыжах: вокруг пяток лыж 
(носков лыж), махом. Выполнение скользящего шага без палок: одно 
(несколько) скольжений. Выполнение попеременного двухшажного хода. 
Выполнение бесшажного хода. Преодоление подъемов ступающим шагом 
("лесенкой", "полуелочкой", "елочкой"). Выполнение торможения при спуске 
со склона нажимом палок ("полуплугом", "плугом", падением).  
Раздел "Туризм".  
Узнавание (различение) предметов туристического инвентаря (рюкзак, 
спальный мешок, туристический коврик, палатка, котелок, тренога). 
Соблюдение последовательности действий при складывании вещей в рюкзак 



(например, банка тушенки, обувь, одежда, набор походной посуды, средства 
личной гигиены). Соблюдение последовательности действий при 
раскладывании спального мешка: раскрывание чехла, вынимание мешка из 
чехла, развязывание тесьмы, раскатывание мешка. Соблюдение 
последовательности действий при расположении в спальном мешке: 
расстегивание молнии, посадка в мешок, застегивание молнии до середины 
спального мешка, расположение в мешке лежа, застегивание молнии до 
капюшона. Соблюдение последовательности действий при складывании 
спального мешка: совмещение углов верхней части мешка, скручивание 
мешка, завязывание тесьмы, вставление мешка в чехол, затягивание чехла. 
Узнавание (различение) составных частей палатки: днище, крыша, стены 
палатки, растяжки, стойка, колышки. Подготовка места для установки 
палатки. Раскладывание палатки. Ориентировка в частях палатки. 
Вставление плоских (круглых) колышков при закреплении палатки на земле. 
Установление стоек. Установление растяжек палатки. Соблюдение 
последовательности действий при разборке установленной палатки: 
вынимание колышков (с растяжки, из днища), складывание колышков в 
чехол, вытаскивание стоек, разборка и складывание стоек в чехол, 
складывание растяжек на палатку, сворачивание палатки, складывание 
палатки и всех комплектующих в сумку-чехол, закрывание сумки-чехла. 
Подготовка кострового места. Складывание костра. Разжигание костра. 
Поддержание огня в костре. Тушение костра. Соблюдение правил поведения 
в походе: нельзя отставать, убегать вперед, нельзя никуда уходить без 
разрешения взрослого, нельзя есть найденные в лесу грибы и ягоды без 
разрешения взрослого, нельзя бросать мусор в лесу, нельзя трогать лесных 
животных.  
Раздел "Физическая подготовка".  
Построения и перестроения. Принятие исходного положения для построения 
и перестроения: основная стойка, стойка "ноги на ширине плеч" ("ноги на 
ширине ступни"). Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, 
перестроение из шеренги в круг. Размыкание на вытянутые руки в стороны, 
на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. Ходьба в 
колонне по одному, по двое. Бег в колонне.  
Общеразвивающие и корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения: произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох 
через нос (рот), выдох через рот (нос). Одновременное (поочередное) 
сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление первого пальца 
остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки 
пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак 
на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые 
движения кистью. Сгибание фаланг пальцев. Одновременные (поочередные) 
движения руками в исходных положениях "стоя", "сидя", "лежа" (на боку, на 
спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые движения. 
Круговые движения руками в исходном положении "руки к плечам". 
Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны 
вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Поднимание 
головы в положении "лежа на животе". Наклоны туловища вперед (в 



стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения 
прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с 
поворотами. Стояние на коленях.  
Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой 
прямой ногой. Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, 
круговые движения. Приседание. Ползание на четвереньках. Поочередные 
(одновременные) движения ногами: поднимание (отведение) прямых 
(согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения "лежа" в 
положение "сидя" (из положения "сидя" в положение "лежа"). Ходьба по 
доске, лежащей на полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой 
(узкой) поверхности гимнастической скамейки, ровной (наклонной) 
поверхности гимнастической скамейки, движущейся поверхности, с 
предметами (препятствиями).  
Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной 
плоскости в правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у 
вертикальной плоскости: отведение рук в стороны, поднимание вверх и 
возвращение в исходное положение, поочередное поднимание ног вперед, 
отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки.  
Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в 
стороны). Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук 
назад, в стороны, подъем вверх. Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким 
шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, быстром) 
темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном 
(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления 
движения. Преодоление препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким 
подниманием бедра (захлестыванием голени, приставным шагом).  
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), 
с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на 
месте, с продвижением вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с 
одной ноги на другую на месте, с продвижением вперед. Прыжки в длину с 
места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.  
Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на 
четвереньках. Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. 
Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз, в стороны), по наклонной 
гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по 
гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. 
Перелезание через препятствия.  
Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача 
предметов в шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) 
мяча двумя руками вверх (о пол, о стенку). Ловля среднего (маленького) 
мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. Сбивание 
предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча в ходьбе (беге). 
Метание в цель (на дальность). Перенос груза.  
Тематическое планирование  
5 класс  



№  Название раздела   Количество 
часов  

Контрольные 
работы   

(количество)  
1  Знания о физической культуре   В процессе 

обучения  
  

2  Гимнастика   14    

3  Легкая атлетика   20    

4  Лыжная подготовка    16    

5   Спортивные игры   18    

   Итого:  68    

6 класс  
№  Название раздела   Количество 

часов  
Контрольные  

работы   
(количество)  

1  Знания о физической культуре   В процессе 
обучения  

  

2  Гимнастика   14    

3  Легкая атлетика   20    

4  Лыжная подготовка    16    

5  Спортивные игры   18    

   Итого:  68    

7 класс  

№  Название раздела  Количество часов  Контрольные работы 
(количество)  

1  Знания о физической культуре  В процессе обучения    
2  Гимнастика  14    
3  Легкая атлетика  20    
4  Лыжная подготовка   16    
5   Спортивные игры  18    
  Итого:  68    
8 класс  

№  Название раздела  Количество 
часов  

Контрольные  работы   
(количество)  

1  Знания о физической культуре  В процессе 
обучения    

2  Гимнастика  14    
3  Легкая атлетика  20    
4  Лыжная подготовка   16    
5   Спортивные игры  18    
  Итого:  68    



 
2.2.1.23. Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)» (V-
IX класс)  
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 "Труд (технология)" заключается во всестороннем 
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениям) старшего возраста в процессе 
формирования их трудовой культуры.  
Изучение этого учебного предмета в 5 - 9 классах способствует получению 
обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, 
предусматривающей формирование в процессе учебы и общественно 
полезной работы трудовых умений и навыков, развитие мотивов, знаний и 
умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных 
интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.  
Учебный предмет "Труд (технология)" 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  творческо   
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;  
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.  
Коррекционные задачи направлены на: коррекцию и развитие 
познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи);  
коррекцию и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение);  
коррекцию и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования 
практических умений.  
Воспитательные задачи: выявление и поддержка 
детских инициатив и самостоятельности;  
организация ранней профориентационной работы с обучающимися, 
расширение знаний о современных профессиях;  
развитие здоровьесберегающей предметно-пространственной и 
коммуникативной среды образовательной организации и реализация ее 
воспитательных возможностей;  
организация работы с семьями обучающихся, их родителями (законными 
представителями), направленной на совместное решение проблем 
личностного развития обучающихся, их будущего самоопределения; 
воспитание у обучающихся положительного отношения к труду как к 
важнейшей жизненной ценности, как основному способу достижения 
жизненного благополучия человека;  



воспитание трудолюбия и уважения к людям труда, к культурным 
традициям; воспитание социальной ценности трудового задания, умения 
согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный 
этап работы;  
воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 
ответственности), навыков культурного поведения. Общая характеристика 
предмета  
Цель изучения предмета "Труд (технология)" 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 " Труд (технология)" 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  творческо   
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.  
Место предмета в учебном плане  
Учебный предмет «Труд (технология)» входит в обязательную часть 
учебного плана для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной 
области «Технология».  
Класс  Количество часов в неделю  
5  6  
6  6  
7  7  
8  7  
9  7  
  
Личностные и предметные результаты  
Личностные результаты  

 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  
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета "Труд 
(технология)" определяются с учетом психофизических особенностей 
обучающихся. Исключаются требования к овладению недоступными для 
реализации видами учебно-практической деятельности. Минимальный 
уровень: знание названий некоторых материалов, изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе;  
представления об основных свойствах используемых материалов;  
знание правил хранения материалов, санитарно-гигиенических требований 
при работе с производственными материалами;  
отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, 
необходимых для работы;  
представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее 
основных частей (на примере изучения любой современной машины: 
металлорежущего станка, швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, 
трактора);  
представления о правилах безопасной работы с инструментами и 
оборудованием, санитарно-гигиенических требованиях при выполнении 
работы;  
владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее 
распространенных производственных технологических процессов (шитье, 
литье, пиление, строгание); чтение (с помощью педагогического работника) 
технологической карты, используемой в процессе изготовления изделия;  
представления о разных видах профильного труда (деревообработка, 
металлообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, 
ремонт и производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, 
цветоводство); понимание значения и ценности труда; понимание красоты 
труда и его результатов; заботливое и бережное отношение к общественному 
достоянию и родной природе; понимание значимости организации 
школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину; 
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности  
("нравится" и (или) "не нравится"); организация (под руководством 
педагогического работника) совместной работы в группе; осознание 
необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 
порядка и аккуратности;  
выслушивание предложений и мнений других обучающихся, адекватное 
реагирование на них;  
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других 
обучающихся, высказывание своих предложений и пожеланий;  



проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других 
обучающихся и результатам их работы; выполнение общественных 
поручений по уборке мастерской после уроков труда  
(технологии);  
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий, охране 
природы и окружающей среды.  
Достаточный уровень:  
определение (с помощью педагогического работника) возможностей 
различных материалов, их целенаправленный выбор (с помощью 
педагогического работника) в соответствии с физическими, декоративно-
художественными и конструктивными  
свойствам в зависимости от задач предметно-практической 
деятельности; экономное расходование материалов;  
планирование (с помощью педагогического работника) предстоящей 
практической работы; знание оптимальных и доступных технологических 
приемов ручной и машинной обработки материалов в зависимости от свойств 
материалов и поставленных целей; осуществление текущего самоконтроля 
выполняемых практических действий и корректировка хода практической 
работы;  
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в 
области трудовой деятельности.  
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".  
"Столярное дело".  
В рамках данного профиля обучающиеся получают знания о свойствах 
материала, использовании их в производстве, правилах обращения с 
инструментами; овладевают трудовыми умениями, которые приобретаются в 
процессе изготовления изделия; знакомятся с разметкой деталей, пилением, 
строганием, сверлением древесины, креплением деталей и украшением 
изделия; приобретают навыки использования столярных инструментов и 
приспособлений, ухода за ними. В процессе изучения темы усваивают 
элементарные приемы изготовления некоторых инструментов и 
приспособлений; обучаются умениям и навыкам работы на сверлильном и 
токарном станках, применению лаков, клеев, красок, красителей для 
изготовления изделия; учатся составлять и читать эскизы и чертежи, 
планировать последовательность выполнения трудовых операций, оценивать 
результаты качества своей и чужой работы; изучают технику безопасности, 
гигиену труда; знакомятся с эстетической стороной (художественной 
отделкой) при изготовлении изделия.  
Профиль "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 (Швейное дело)  
5 класс  

№   Название раздела  Кол-в о  
часов  

Контрольные 
работы,   
тесты  

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  
№   Название темы  Количеств 

о часов  
  

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  



№  Название темы  Количество 
часов  

Контрольные 
работы,   
тесты  

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  6    
 изделия и раскрой     

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 и    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  
№   Название темы  Кол-во 

часов  
  Контрольные   

работы,   
тесты  

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  
№   Название темы  Количеств 

о часов  
Контрольны 

е работы, 
тесты  

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  

Тематическое планирование (Столярное дело)  
5 класс  

№   Название темы  Кол-во  
часов  

Контрольные  
работы,   
тесты  

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  
№   Название темы  Кол-во  

часов  
Контрольные  

работы,   
тесты  

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  1  
5.   Угловое  концевое  соединение  брусков  12    

 вполдерева. Изготовление рамки    

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  
№  Название темы  Кол-во  

часов  
Контрольные  

работы,   
тесты  

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.   Угловое концевое соединение на ус со вставным 

плоским шипом сквозным УК-2. Изготовление рамки  
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  
14.                                                            

Итого   
238  7  

8 класс  
№   Название темы  Кол-во  

часов  
Контрольные 

работы,   
тесты  

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  
№   Название темы  Кол-во  

часов  
Контрольные  
работы, тесты  

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  

  
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 обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Коррекционный курс относится к коррекционно-развивающей области 
«коррекционные занятия и ритмика» и являются обязательной частью 
учебного плана.   
Общая характеристика 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).  
Место в учебном плане  
Коррекционно - развивающий курс «Логопедические занятия» реализуется с 
1-9 класс в объеме 3 недельных часа.  
Личностные и предметные результаты  
Личностные результаты   

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей;  



 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места 
в нем;  

 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  
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 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 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 развёрнутых 
письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу 
и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, 
лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 
деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного 
подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования 
умственных действий.   

   Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 
методов:   

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;   
 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами;   
 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка.  Репродуктивные  методы  эффективны  в 
 развитии  имитационной  способности обучающихся, 
формирования навыков четкого произношения, при восприятии 



речевых образцов, особенно в контексте интересных для ребенка 
видов деятельности.   

Продуктивные методы используются при построении высказываний, 
различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и темпа усвоения 
программного материала обучающимися.   

В структуру занятия могут входить:   
 упражнения для развития артикуляционной моторики;   
 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики  
пальцев рук;   

 дыхательная гимнастика;   
 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;   
 формирование фонематических процессов;   
 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;   
 работа над предложением, текстом;   обогащение и активизация 

словарного запаса.  
Специфическим и очень важным структурным компонентом 

логопедических занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, 
самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных).  
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 развёрнутых 
письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу 
и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, 
лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 
деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного 
подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования 
умственных действий.   



Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 
методов:   

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;   
наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 
видеоматериалами;   

 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 
оценка.   
Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной 

способности обучающихся, формирования навыков четкого произношения, 
при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 
ребенка видов деятельности.   

Продуктивные методы используются при построении высказываний, 
различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и  темпа усвоения 
программного материала обучающимися.   

В структуру занятия могут входить:   
 упражнения для развития артикуляционной моторики;   
 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики  
пальцев рук;   

 дыхательная гимнастика;   
 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;   
 формирование фонематических процессов;   
 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;   
 работа над предложением, текстом;   
 обогащение и активизация словарного запаса.  

Специфическим и очень важным структурным компонентом 
логопедических занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, 
самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных).  
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 развёрнутых 
письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу 
и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, 
лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 
деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного 
подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования 
умственных действий.   

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 
методов:   

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;   
 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами;   
 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка.   
Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 

методов:   
Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной 

способности обучающихся, формирования навыков четкого произношения, 
при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 
ребенка видов деятельности.   

Продуктивные методы используются при построении высказываний, 
различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и  темпа усвоения 
программного материала обучающимися.   

В структуру занятия могут входить:   
 упражнения для развития артикуляционной моторики;   
 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики  
пальцев рук;   

 дыхательная гимнастика;   
 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;   
 формирование фонематических процессов;   
 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;   
 работа над предложением, текстом;   обогащение и активизация 

словарного запаса.  
Специфическим и очень важным структурным компонентом 

логопедических занятий является уточнение артикуляции изучаемых звуков, 
самоконтроль звукопроизношения (гласных, согласных).  
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 развёрнутых 
письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу 
и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, 
лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 
деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного 
подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования 
умственных действий.  

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 
методов:   

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;   
 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами;   
 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка.   
Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной 

способности обучающихся, формирования навыков четкого произношения, 
при восприятии речевых образцов, особенно в контексте интересных для 
ребенка видов деятельности.   

Продуктивные методы используются при построении высказываний, 
различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и  темпа усвоения 
программного материала обучающимися.   

В структуру занятия могут входить:   
 упражнения для развития артикуляционной моторики;   
 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики  
пальцев рук;   

 дыхательная гимнастика;   
 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;   
 формирование фонематических процессов;   
 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;   
 работа над предложением, текстом;   обогащение и активизация 

словарного запаса.  



Специфическим и очень важным структурным компонентом 
логопедических занятий является самоконтроль звукопроизношения 
(гласных, согласных).  
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 развёрнутых 
письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу 
и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, 
лексические темы.  

Обучение основано на принципе системно - деятельностного подхода 
с учетом междисциплинарного комплексного подхода, жизненными 
компетенциями, поэтапного формирования умственных действий.   

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 
методов:   

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;   
 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами;   
 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка.   
Логопедическая коррекция осуществляется при использовании 

различных методов:  Репродуктивные методы эффективны в развитии 
имитационной способности обучающихся, формирования навыков четкого 
произношения, при восприятии речевых образцов, особенно в контексте 
интересных для ребенка видов деятельности.   

Продуктивные методы используются при построении высказываний, 
различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и  темпа усвоения 
программного материала обучающимися.   

В структуру занятия могут входить:   
 упражнения для развития артикуляционной моторики;   



 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 
моторики  

пальцев рук;   
 дыхательная гимнастика;   
 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;   
 формирование фонематических процессов;   
 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;   
 работа над предложением, текстом;   обогащение и активизация 

словарного запаса.  
Специфическим и очень важным структурным компонентом 

логопедических занятий является самоконтроль звукопроизношения.  
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 развёрнутых 
письменных текстов. Данная программа построена по цикличному принципу 
и предполагает повторение тем в каждом классе, на более высоком уровне, 
усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза, 
лексические темы. Обучение основано на принципе системно - 
деятельностного подхода с учетом междисциплинарного комплексного 
подхода, жизненными компетенциями, поэтапного формирования 
умственных действий.   

Логопедическая коррекция осуществляется при использовании различных 
методов:   

 практические – упражнения, игры, моделирование, инсценировки;   
 наглядные – наблюдения, работа с картинками, аудио- и 

видеоматериалами;   
 словесные – беседа, рассказ, пояснение, объяснение, педагогическая 

оценка.   
Репродуктивные методы эффективны в развитии имитационной способности 

обучающихся, формирования навыков четкого произношения, при восприятии 
речевых образцов, особенно в контексте интересных для ребенка видов 

деятельности.   



Продуктивные методы используются при построении высказываний, 
различных видов рассказа, пересказа и выполнения творческих заданий.  

Количество часов, указанных в программе, примерное и может 
варьироваться в зависимости от речевого дефекта и  темпа усвоения 
программного материала обучающимися.   

В структуру занятия могут входить:   
 упражнения для развития артикуляционной моторики;   
 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики  
пальцев рук;   

 дыхательная гимнастика;   
 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков;   
 формирование фонематических процессов;   
 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов;   
 работа над предложением, текстом;   обогащение и активизация 

словарного запаса.  
Специфическим и очень важным структурным компонентом 

логопедических занятий является самоконтроль звукопроизношения.  
Тематическое планирование  
1 класс  
№  
п/п  

Название раздела  Кол-во 
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)  

12  
  

  

5.  Развитие речи и речемыслительной деятельности 
по лексическим темам.   
Буквенный период. Третий этап (к, п, т, р, з, ж, б, 
г, д, й, ь)  

19    

6.  Развитие речи и речемыслительной деятельности 
по лексическим темам.   
Буквенный период. Четвертый  этап (е, ё, я, ю, ч, 
щ, ф, э, ъ)  

15  
  

  

Итого:  68  1  
2 класс  
№  
п/п  

Название раздела  Количество 
часов  

Контрольны  
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  

Контрольны  
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  

Контрольны  
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  

Контрольны  
работы  

1.  Обследование устной и письменной речи   6  2  

2.  Звуки и буквы   2    

3.  Предложение. Текст   8    

4.  Состав слова   6    

5.  Слово      28    

6.  Связная устная речь   5    

7.  Связная письменная речь   11    

8.  Работа над выразительностью чтения   2    



  Итого:  68  2  

  
Материально-техническое обеспечение   

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 коррекционного-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 курса  
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
обучающегося в процессе восприятия музыки.  
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 
эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается 
средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют 
развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  
Основные направления работы по ритмике:  
упражнения на ориентировку в пространстве;  
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, 
упражнения с детскими музыкальными инструментами; игры под музыку; 
танцевальные упражнения.  
Место коррекционного курса в учебном плане  



В учебном плане курс представлен с расчетом 1 час в неделю.   
Планируемые результаты  
1 класс  
Минимальный уровень: готовиться к занятиям, строиться в колонну по 
одному, находить свое место в строю и входить в зал организованно под 
музыку, приветствовать учителя, занимать правильное исходное положение 
(стоять прямо, не опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и 
плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне;  
ходить свободным естественным шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях, не мешая друг другу;  
ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая 
круг и не сходя с его линии; ритмично выполнять несложные движения 
руками и ногами; соотносить темп движений с темпом музыкального 
произведения; выполнять игровые и плясовые движения; выполнять задания 
после показа и по словесной инструкции учителя; начинать и заканчивать 
движения в соответствии со звучанием музыки.  
Достаточный уровень: уметь самостоятельно принимать правильное 
исходное положение в соответствии с содержанием и особенностями музыки 
и движения; организованно строиться (быстро, точно); сохранять 
правильную дистанцию в колонне парами;  
самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 
инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  
соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 
общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; легко, 
естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 
ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 
контрастными построениями.  
2 класс  
Минимальный уровень: уметь принимать правильное исходное положение в 
соответствии с содержанием и особенностями музыки и движения; 
организованно строиться (быстро, точно); сохранять правильную дистанцию 
в колонне парами;  
самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 
инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;  
соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 
общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; легко, 
естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения; 
ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с 
контрастными построениями. Достаточный уровень: уметь рассчитываться 
на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, 
шеренги;  
соблюдать правильную дистанцию в колонне по три;  
самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 
движений, руководствуясь музыкой;  
ощущать  смену  частей  музыкального  произведения  в 
 двухчастной  форме  с малоконтрастными построениями;  



передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 
напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.;  
самостоятельно передавать хлопками более сложный ритмический рисунок 
мелодии; повторять любой ритм, заданный учителем; задавать самим ритм 
одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или 
притопами).  
3 класс  
Минимальный уровень: уметь рассчитываться на первый, второй, третий для 
последующего построения в три колонны, шеренги;  
соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических 
кругах; самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа 
движений, руководствуясь музыкой;  
ощущать  смену  частей  музыкального  произведения  в 
 двухчастной  форме  с малоконтрастными построениями;  
передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: 
напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т.д.; 
передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; повторять любой ритм, 
заданный учителем; задавать самим ритм одноклассникам и проверять 
правильность его исполнения (хлопками или притопами).  
Достаточный уровень:  
самостоятельно уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, 
бега в соответствии с характером и построением музыкального отрывка; 
четко различать двухчастную и трехчастную форму в музыке, показывать в 
движении характер контрастных частей;  
отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 
самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз; четко, организованно самостоятельно перестраиваться, 
быстро реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной 
пляски; различать основные характерные движения некоторых народных 
танцев. 4 класс  
Минимальный уровень:  
уметь правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в 
соответствии с характером и построением музыкального отрывка; различать 
двухчастную и трехчастную форму в музыке;  
отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и 
самостоятельно менять движение в соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз; четко, организованно перестраиваться, быстро 
реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски; 
различать основные характерные движения некоторых народных танцев.  
Достаточный уровень: знать основные позиции ног и рук, использовать их 
при выполнении упражнений; уметь самостоятельно ориентироваться в 
пространстве, перестраиваться по требованию учителя в шеренгу, колонну, 
круг;  
знать основные элементы танцев, разученных в течение периода обучения, 
танцевальные движения, а также использовать их при самостоятельном 
составлении небольших танцевальных композиций;  



уметь самостоятельно составлять ритмические рисунки и исполнять их на 
музыкальных инструментах.  
Результаты изучения предмета Личностные результаты  
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию;  
развитие двигательной активности;  
формирование способности к эмоциональному восприятию учебного 
материала; осознавать роль танца в жизни;  
понимание красоты в танцевальном искусстве, в окружающем 
мире развитие танцевальных навыков,  
развитие потребности и начальных умений выражать себя в доступных видах  
деятельности,  
расширение навыков сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми, освоение умения взаимодействовать в различных 
ситуациях,  
способность понимать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках, принимать элементарные решения; способность организовывать 
свою деятельность, оценивать достигнутые результаты.  
Достижение базовых учебных действий: - познавательных учебных действий: 
определять и формулировать  цель деятельности   с помощью учителя 
навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; умение 
ставить и формулировать проблемы; навыки осознанного и произвольного 
построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера.  

 -  регулятивных учебных действий:  
использование речи для регуляции своего действия;  
адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; умение выделять и 
формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; - 
коммуникативных учебных действий: работать в группе, учитывать мнения 
партнеров, отличные от собственных; обращаться за помощью; предлагать 
помощь и сотрудничество; слушать собеседника; договариваться и 
приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и 
позицию; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.  
Содержание программы  
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   в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во 
время ходьбы.  
2. Ритмико-гимнастические упражнения  
Общеразвивающие упражнения  



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    круговые    движения    головы.    Движения    рук    
в    разных    направлениях. Поднимание на носках и приседание. 
Упражнения на выработку осанки.  
Упражнения на координацию движений  
Одновременные    движения    рук    и    ног.    Круговые    движения  ног    
и    рук.    Упражнения с  
предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание несложных 
ритмических рисунков.  
Упражнения на расслабление мышц  
Напряжение и   расслабление 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  рук,      ног,      головы.       
Упражнения      под      музыку.  
Самостоятельное составление   ритмических рисунков. Сочетание хлопков и 
притопов   с предметами.  
Упражнения на расслабление мышц  
Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и 
опускание головы, корпуса с позиции стоя, сидя  
Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском 
пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма 
знакомой песни 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   

Название раздела, темы  Всего часов     

  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  5-9 
класс  

Упражнения  на  ориентирование 
 в пространстве  

7  4  6  6  6  

Ритмико-гимнастические 
общеразвивающие упражнения  

4  12  10  8  8  

Ритмико-гимнастические упражнения 
на координацию движений  

5  4  4  6  6  

Ритмико-гимнастические упражнения 
на      расслабление мышц  

2  4  4  4  4  

Упражнения            с детскими 
музыкальными  
инструментами  

3  2  2  2  2  

Игры под музыку  5  3  3  3  3  
Танцевальные упражнения  7  5  5  5  5  
Итого  33  34  34  34  34  



            
Материально-техническое обеспечение  
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 коррекционного-развивающего курса «Арт-
терапия»  

Пояснительная записка  
Применение арт-терапевтических методик у школьников с особыми 
образовательными потребностями позволяет решить большой спектр задач. 
Однако при работе необходимо учитывать индивидуальные особенности 
ребёнка, уникальность структуры вторичных нарушений психики в 
сочетании с сохранными звеньями, социальную ситуацию развития. Арт-
терапия как вид психологической коррекции используется в дефектологии 
применительно к различным вариантам отклонений в развитии детей. 
Психотерапевтическое воздействие может дать значительные положительные 
результаты при учёте в работе возрастных, личностных, клинических 
особенностей детей.  
При проведении арттерапии с детьми с особыми образовательными 
потребностями необходимо соблюдать основные принципы 
психокоррекционной работы:  
-принцип единства коррекции и развития;  
-принцип единства диагностики и коррекции развития;  
-принцип взаимосвязи коррекции и компенсации;  
-принцип учёта возрастных психологических и индивидуальных 
особенностей развития;  
-принцип комплексности методов психолого-педагогического воздействия;  
-принцип личностно ориентированного и деятельностного подхода;  
-принцип оптимистического подхода;  
-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
коррекционной работе с ребёнком.  
Общая характеристика курса  



Данная программа содержит высокий коррекционный потенциал: 
способствует успешной адаптации в условиях нового коллектива, 
стабилизации эмоциональной сферы, снижению тревожности, неуверенности 
в себе, агрессивности.  
Уникальность программы арт-терапии заключается в том, что она имеет 
универсальный характер и рассчитана на любого ребенка, т. е. инициирует 
резервные возможности как детей с нормой, так и с проблемами в развитии, 
разница заключается только в качестве достигаемого результата. Программа 
успешно применяется для детей с задержкой психического развития, с 
умственной отсталостью легкой и средней степени тяжести, проблемами 
социальной адаптации, эмоционально-волевой неустойчивостью, 
тревожностью, заниженной самооценкой, низкой работоспособностью, 
нарушениями познавательной деятельности, коммуникации, поведения.  
Место в учебном плане  
Коррекционно - развивающий курс «Арт-терапия» реализуется в 1-9 классах 
в объеме 1 час.  
Личностные и планируемые результаты  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 
свойствах учащихся, которые они должны преобразовать в процессе 
освоения курса по программе «Арт-терапия»:  
формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; формирование эстетических потребностей 
(потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в 
творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя;  
умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть рабаты с общим замыслом;  
умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета: формирование первоначальных представлений 
о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека;  
формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве 
и в общении с искусством; овладение практическими умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  



овладение элементарными практическими умениями и навыками знание 
видов художественной деятельности: изобразительной (живопись), 
декоративной  
(народных и прикладные виды 
искусства); понимание образной 
природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира  
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; умение обсуждать и 
анализировать   рисунки  
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа; умение 
характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
Метапредметными результатами являются:  
освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения; объективная оценка результатов 
собственного труда; формирование знаково-символической 
деятельности учащихся; формирование произвольность 
психических процессов; формирование наглядно-действенного 
и наглядно-образного мышления; развитие моторных 
способностей детей.  
Содержание курса   
Программа курса для 1 класса включает следующие разделы:  
Раздел 1. Введение в дополнительную образовательную программу  
Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу 
любой формы составляют простейшие геометрические тела); теплые и 
холодные цвета в живописи; правила работы с акварельными красками, 
технику безопасности.  
Уметь организовывать рабочее место.  
Раздел 2. «Познай себя в искусстве»  
Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира 
имеют плоскую или объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью 
колорита художник передает свои идеи, свои переживания, понятие 
«композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции предмета; 
различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть 
картины с теплым и холодным колоритом; анализировать художественные 
средства; рисовать по представлению, анализировать художественные 
средства; составлять свою композицию в рисунке.  
Раздел 3. «Мир вокруг нас»  
Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими 
художественными материалами выполняют наброски и зарисовки; виды 
изобразительного искусства. Иметь представление о видах архитектуры. 
Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения формы, строения 
предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 



зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать 
цветом свое отношение к изображаемому предмету.  
Раздел 4. Работа с песком и манкой  
Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 
декоративного изображения различных форм. Уметь последовательно 
рисовать; самостоятельно выбирать материал для творческой работы, 
передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 
правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски.  
Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир»  
Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры 
народных художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное 
панно из кусочков цветной бумаги на тему наклеивать на картон и цветную 
бумагу различные элементы изображения из вырезанных кусков бумаги. 
Раздел 6. «Сказки в нашей жизни»  
Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных 
выразительных средствах живописи; использовать художественные 
материалы. Уметь последовательно проводить работу над рисунком по 
представлению, использовать линию симметрии в построении рисунка 
называть произведения искусства  
Раздел 7. «Леплю себя сам»  
Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, 
приемы декоративно-прикладного искусства. Уметь лепить человека, 
выражать свои чувства, настроение с помощью цвета,  
насыщенности оттенков; передавать настроение в творческой работе с 
помощью, композиции, объёма, материала.  
Раздел 8. Рисуем вместе!  
Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные 
средства; составлять свою композицию в рисунке с натуры; сравнивать 
различные виды и жанры изобразительного искусства; использовать 
художественные материалы, работать в команде, коллективно создавать 
художественное произведение.  
Раздел 9. «Театр в нашей жизни»  
Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из 
пластилина, картона, ткани, выбирать и применять различные выразительных 
средств для реализации собственного замысла. Уметь выражать свои чувства, 
настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; выражать свое 
отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль.  
Раздел 10. «Я и моя жизнь»  
Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах 
живописи, о композиции и цвете. Уметь самостоятельно компоновать 
сюжетный рисунок, передавать в тематических рисунках пространственные 
отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые 
краски, последовательно вести линейный рисунок на тему.  
Учащиеся должны уметь:  
проявлять       позитивный       образ       "Я"; повышать уровень уверенности в 
себе; снижать эмоциональное напряжения; устанавливать достаточно 



высокий уровень развития сенсорных и моторных качеств ; уметь выражать 
свои эмоции и чувства, навыки межличностного общения; проявлять 
способности к рефлексивной деятельности; проявлять познавательный 
интерес.  
Программа курса для 2 класса включает следующие разделы:  
Раздел 1. Введение в дополнительную образовательную программу  
Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу 
любой формы составляют простейшие геометрические тела); теплые и 
холодные цвета в живописи; правила работы с акварельными красками, 
технику безопасности. Уметь организовывать рабочее место.  
Раздел 2. «Познай себя в искусстве»  
Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира 
имеют плоскую или объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью 
колорита художник передает свои идеи, свои переживания, понятие 
«композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции предмета; 
различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть 
картины с теплым и холодным колоритом; анализировать художественные 
средства; рисовать по представлению, анализировать художественные 
средства; составлять свою композицию в рисунке.  
Раздел 3. «Мир вокруг нас»  
Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими 
художественными материалами выполняют наброски и зарисовки; виды 
изобразительного искусства. Иметь представление о видах архитектуры. 
Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения формы, строения 
предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 
зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать 
цветом свое отношение к изображаемому предмету.  
Раздел 4. Работа с песком и манкой  
Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 
декоративного изображения различных форм. Уметь последовательно 
рисовать; самостоятельно выбирать материал для творческой работы, 
передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 
правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски.  
Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир»  
Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры 
народных художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное 
панно из кусочков цветной бумаги на тему наклеивать на картон и цветную 
бумагу различные элементы изображения из вырезанных кусков бумаги. 
Раздел 6. «Сказки в нашей жизни»  
Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных 
выразительных средствах живописи; использовать художественные 
материалы. Уметь последовательно проводить работу над рисунком по 
представлению, использовать линию симметрии в построении рисунка 
называть произведения искусства, посвященные изображению животных, 
людей, сказочных персонажей; изображать их характерные очертания; 



выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 
небольшом сочинении.  
Раздел 7. «Леплю себя сам»  
Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, 
приемы декоративно-прикладного искусства. Уметь лепить человека, 
выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности 
оттенков; передавать настроение в творческой работе с помощью, 
композиции, объёма, материала.  
Раздел 8. Рисуем вместе!  
Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные 
средства; составлять свою композицию в рисунке с натуры; сравнивать 
различные виды и жанры изобразительного искусства; использовать 
художественные материалы, работать в команде, коллективно создавать 
художественное произведение.  
Раздел 9. «Театр в нашей жизни»  
Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из 
пластилина, картона, ткани, выбирать и применять различные выразительных 
средств для реализации собственного замысла. Уметь выражать свои чувства, 
настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; выражать свое 
отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль.  
Раздел 10. «Я и моя жизнь»  
Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах 
живописи, о композиции и цвете. Уметь самостоятельно компоновать 
сюжетный рисунок, передавать в тематических рисунках пространственные 
отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые 
краски, последовательно вести линейный рисунок на тему.  
Учащиеся должны уметь: проявлять позитивный образ "Я"; повышать 
уровень уверенности в себе; снижать эмоциональное напряжения;  
устанавливать достаточно высокий уровень развития сенсорных и моторных 
качеств ; уметь выражать свои эмоции и чувства, навыки межличностного 
общения; проявлять способности к рефлексивной деятельности; проявлять 
познавательный интерес Программа курса для 3 класса включает следующие 
разделы:  
Раздел 1. Введение в дополнительную образовательную программу  
Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу 
любой формы составляют простейшие геометрические тела); теплые и 
холодные цвета в живописи; правила работы с акварельными красками, 
технику безопасности. Уметь организовывать рабочее место.  
Раздел 2. «Познай себя в искусстве»  
Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира 
имеют плоскую или объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью 
колорита художник передает свои идеи, свои переживания, понятие 
«композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции предмета; 
различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть 
картины с теплым и холодным колоритом; анализировать художественные 



средства; рисовать по представлению, анализировать художественные 
средства; составлять свою композицию в рисунке.  
Раздел 3. «Мир вокруг нас»  
Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими 
художественными материалами выполняют наброски и зарисовки; виды 
изобразительного искусства. Иметь представление о видах архитектуры. 
Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения формы, строения 
предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 
зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать 
цветом свое отношение к изображаемому предмету.  
Раздел 4. Работа с песком и манкой  
Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 
декоративного изображения различных форм. Уметь последовательно 
рисовать; самостоятельно выбирать материал для творческой работы, 
передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 
правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски.  
Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир»  
Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры 
народных художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное 
панно из кусочков цветной бумаги на тему наклеивать на картон и цветную 
бумагу различные элементы изображения из вырезанных кусков бумаги.  
Раздел 6. «Сказки в нашей жизни»  
Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных 
выразительных средствах живописи; использовать художественные 
материалы. Уметь последовательно проводить работу над рисунком по 
представлению, использовать линию симметрии в построении рисунка 
называть произведения искусства, посвященные изображению животных, 
людей, сказочных персонажей; изображать их характерные очертания; 
выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 
небольшом сочинении.  
Раздел 7. «Леплю себя сам»  
Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, 
приемы декоративно-прикладного искусства. Уметь лепить человека, 
выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности 
оттенков; передавать настроение в творческой работе с помощью, 
композиции, объёма, материала.  
Раздел 8. Рисуем вместе!  
Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные 
средства; составлять свою композицию в рисунке с натуры; сравнивать 
различные виды и жанры изобразительного искусства; использовать 
художественные материалы, работать в команде, коллективно создавать 
художественное произведение.  
Раздел 9. «Театр в нашей жизни»  
Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из 
пластилина, картона, ткани, выбирать и применять различные выразительных 
средств для реализации собственного замысла. Уметь выражать свои чувства, 



настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; выражать свое 
отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль.  
Раздел 10. «Я и моя жизнь»  
Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах 
живописи, о композиции и цвете. Уметь самостоятельно компоновать 
сюжетный рисунок, передавать в тематических рисунках пространственные 
отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые 
краски, последовательно вести линейный рисунок на тему.  
Учащиеся должны уметь: 
проявлять позитивный 
образ "Я"; повышать 
уровень уверенности в 
себе; снижать 
эмоциональное 
напряжения;  
устанавливать достаточно высокий уровень развития сенсорных и 
моторных качеств; уметь выражать свои эмоции и чувства, навыки 
межличностного общения; проявлять способности к рефлексивной 
деятельности; проявлять познавательный интерес.  
Программа курса для 4 класса включает следующие разделы:  
Раздел 1. Введение в дополнительную образовательную программу  
Знать понятия «форма», «конструкция», «пропорции» предмета; что основу 
любой формы составляют простейшие геометрические тела); теплые и 
холодные цвета в живописи; правила работы с акварельными красками, 
технику безопасности. Уметь организовывать рабочее место.  
Раздел 2. «Познай себя в искусстве»  
Знать понятие «объем» предмета; что все предметы окружающего мира 
имеют плоскую или объемную форму, понятие «колорит»; что с помощью 
колорита художник передает свои идеи, свои переживания, понятие 
«композиция». Уметь определять форму, конструкцию, пропорции предмета; 
различать основные и составные, холодные и теплые цвета, называть 
картины с теплым и холодным  
колоритом;    анализировать    художественные    средства;    рисовать    по    
представлению,        анализировать  художественные 
 средства;  составлять  свою композицию в рисунке. Раздел 3. «Мир 
вокруг нас»  
Знать понятия «наброски», «зарисовки», «архитектура»; какими 
художественными материалами выполняют наброски и зарисовки; виды 
изобразительного искусства. Иметь представление о видах архитектуры. 
Уметь выполнять наброски и зарисовки для изучения формы, строения 
предметов; анализировать виды архитектуры; выполнять наброски и 
зарисовки улиц родного города акварелью, рисовать человека, отображать 
цветом свое отношение к изображаемому предмету.  
Раздел 4. Работа с песком и манкой  
Знать простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 
декоративного изображения различных форм. Уметь последовательно 



рисовать; самостоятельно выбирать материал для творческой работы, 
передавать в тематических рисунках пространственные отношения, 
правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски.  
Раздел 5. «Путешествие в волшебный мир»  
Знать технику работы «мозаика»; понятие «орнамент»; известные центры 
народных художественных ремесел России. Уметь выполнять мозаичное 
панно из кусочков цветной бумаги на тему наклеивать на картон и цветную 
бумагу различные элементы изображения из вырезанных кусков бумаги. 
Раздел 6. «Сказки в нашей жизни»  
Знать понятие «иллюстрация», знать о линии и пятне как художественных 
выразительных средствах живописи; использовать художественные 
материалы. Уметь последовательно проводить работу над рисунком по 
представлению, использовать линию симметрии в построении рисунка 
называть произведения искусства, посвященные изображению животных, 
людей, сказочных персонажей; изображать их характерные очертания; 
выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 
небольшом сочинении.  
Раздел 7. «Леплю себя сам»  
Знать правила лепки различных изделий, технику работы с пластилином, 
приемы декоративно-прикладного искусства. Уметь лепить человека, 
выражать свои чувства, настроение с помощью цвета, насыщенности 
оттенков; передавать настроение в творческой работе с помощью, 
композиции, объёма, материала.  
Раздел 8. Рисуем вместе!  
Знать понятие «композиция». Уметь анализировать художественные 
средства; составлять свою композицию в рисунке с натуры; сравнивать 
различные виды и жанры изобразительного искусства; использовать 
художественные материалы, работать в команде, коллективно создавать 
художественное произведение.  
Раздел 9. «Театр в нашей жизни»  
Знать правила рисования с натуры, технику изготовления масок из 
пластилина, картона, ткани, выбирать и применять различные выразительных 
средств для реализации собственного замысла. Уметь выражать свои чувства, 
настроение с помощью цвета, насыщенности оттенков; выражать свое 
отношение к произведению, обыгрывать выбранную роль.  
Раздел 10. «Я и моя жизнь»  
Знать о линии и пятне как художественных выразительных средствах 
живописи, о композиции и цвете. Уметь самостоятельно компоновать 
сюжетный рисунок, передавать в тематических рисунках пространственные 
отношения, правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые 
краски, последовательно вести линейный рисунок на тему.  
Учащиеся должны уметь: проявлять позитивный образ "Я"; повышать 
уровень уверенности в себе; снижать эмоциональное напряжения;  
устанавливать достаточно высокий уровень развития сенсорных и моторных 
качеств ; уметь выражать свои эмоции и чувства, навыки межличностного 



общения; проявлять способности к рефлексивной деятельности; проявлять 
познавательный интерес. Формы реализации направления  
Поездки, Экскурсии, Участие в спортивных соревнованиях (веселые старты, 
спартакиады) Проведение бесед по охране здоровья. Организация Дней 
Здоровья.   Подвижные игры.  
Тематическое планирование  
1-4 классы  

№  
п/п  

Название раздела, темы  Всего часов    

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  
1  Вводное занятие  1  1  1  1  
2  «Познай себя в искусстве»  2  2  2  2  
3  «Мир вокруг нас»  3  6  3  2  
4  «Работа с песком и манкой»  3  4  3  8  
5  «Путешествие в волшебный мир»  7  3  7  5  
6  «Сказка в нашей жизни»  5  6  3  2  
7  «Леплю себя сам»  4  4  7  5  
8  « Рисуем вместе!»  3  2  4  3  
9  «Театр в нашей жизни»  2  2  3  3  
10  «Я и моя жизнь»  3  4  1    
  Итого  33  34  34  34  

5 -9 классы  
№ п/п  Название раздела, темы  Всего часов  

1  Вводное занятие  1  
2  «Познай себя в искусстве»  2  

3  «Мир вокруг нас»  2  
4  «Работа с песком и манкой»  8  
5  «Путешествие в волшебный мир»  5  

6  «Сказка в нашей жизни»  2  
7  «Леплю себя сам»  5  
8  «Рисуем вместе!»  3  
9  «Театр в нашей жизни»  3  
10  «Я и моя жизнь»  3  
  Итого  34  

Материально-технического обеспечения образовательного процесса  
Компьютер  
Экран навесной  
Мультимедиа проектор  
  
2.2.2.4. 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).  
Место в учебном плане   
Коррекционно - развивающий курс «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» реализуется в 1-9 классах в объеме 2 часа  
Личностные и предметные результаты  
Познавательные  
Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.), при направляющей помощи 
педагога; Учиться:  
анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 
особенностей для последующего обобщения; осуществлять  подведение  под  
понятие  на  основе  распознавания  объектов,   выделения существенных 
признаков и их синтеза;  
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; овладевать действием простейшего моделирования, то есть 
выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов 
с целью решения конкретных задач.  
Школьник в сфере познавательных УУД получит возможность для овладения 
(на доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как 
анализ и синтез, классификация,  сравнение,  обобщение;  а 
 также  научиться  использовать знаково-символические средства. 
Коммуникативные  Учиться:  
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же 
предмета, понимать относительность оценок или подходов к выбору;  
 высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  
сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 
противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую 
информацию; брать на себя инициативу в организации совместного 



действия; осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу 
выполнения задания.  
Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность 
научиться: адекватно использовать речь и речевые средства для 
планирования и регуляции своей деятельности; эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач;       сотрудничать со сверстниками  
при  выполнении  задании в паре, группе:  устанавливать  очерёдность 
 действий;  осуществлять  взаимопроверку;  обсуждать 
совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы решения).  
: продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  
Предполагаемые предметные результаты:  
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 
ориентироваться на сенсорные эталоны; узнавать предметы по заданным 
признакам; сравнивать предметы по внешним признакам;  
классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 
функциональному назначению; составлять сериационные ряды 
предметов и их изображений по разным признакам; практически 
выделять признаки и свойства объектов и явлений; давать полное 
описание объектов и явлений;  
различать противоположно направленные 
действия и явления; видеть временные рамки 
своей деятельности; определять 
последовательность событий; ориентироваться 
в пространстве; целенаправленно выполнять 
действия по инструкции; самопроизвольно 
согласовывать свои движения и действия; 
опосредовать свою деятельность речью.  
Своевременная  психолого-педагогическая  помощь  младшим 
 школьникам  с интеллектуальной недостаточностью является 
необходимой предпосылкой их успешного обучения.  
Содержание коррекционного 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   ощупь   плоскостных   фигур   и   предметов,   их   
величины.   Работа   с пластилином (раскатывание). Игры с крупной 
мозаикой.  
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).  
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, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, 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, солёный). Обозначение словом собственных 
ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных 
предметов по признаку веса (тяжёлый – лёгкий).  
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 (вперёд, 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 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     формы,     величины,     цвета;     
конструирование     предметов     (14часов).  
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).  
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.  Развитие 
 пространственного   праксиса  
Пространственная     ориентировка     на     листе    бумаги     (центр,    верх    
(низ),    правая    (левая)     сторона). Дидактические игры. Раздел 9. 
Восприятие времени (7 часов)  
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.  (70   часов) 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 (70 часов)  
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 трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 
точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). 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 «объёмной» и «рваной» 
аппликации.  
Тактильно – двигательное восприятие (8 часов)  
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – 
жёсткие, 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 
объёмных 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 тёплые 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 трёх 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 (70 часов)  
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 трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 
точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). 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 «объёмной» и «рваной» 
аппликации.  
Тактильно – двигательное восприятие (8 часов)  
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – 
жёсткие, 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 
объёмных 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 тёплые 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 трёх 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 (70 часов)  
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 трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 
точности движений (завязывание, развязывание, застёгивание). 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 «объёмной» и «рваной» 
аппликации.  
Тактильно – двигательное восприятие (8 часов)  
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – 
жёсткие, 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 
объёмных 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 тёплые 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 трёх 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 (70 часов)  
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 – 
жёсткие, 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 
объёмных 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 тёплые 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 трёх 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 (70 часов)  
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 – 
жёсткие, 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 (16 часов)  
Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 
Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение 2-х 
объёмных 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 тёплые 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 трёх 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  

Название раздела, темы  Всего часов  
Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов.  

18  

Развитие крупной и мелкой моторики; 
графомоторных навыков.  

14  

Кинестетическое и кинетическое развитие.  4  
Тактильно-двигательное восприятие.  4  
Развитие слухового восприятия и слуховой 
памяти.  

5  

Восприятие пространства.  7  
Развитие  зрительного  восприятия  и  5  
зрительной памяти.   

Восприятие времени.  5  
Восприятие особых свойств предметов.  4  
Итого  66  

2 класс  
Название раздела, темы  Всего часов  
Развитие                    моторики, 
графомоторных навыков.  

14  

Тактильно-двигательное восприятие.  4  
Кинестетическое                      и 
кинетическое развитие.  

4  

Восприятие                   формы, величины, 
цвета;  

 14  

конструирование предметов.    
Развитие              зрительного восприятия.  5  

Восприятие                   особых свойств 
предметов (развитие                   осязания, 
обоняния,                  вкусовых качеств, 
барических ощущений).  

 6  

  



Развитие                    слухового восприятия.  5  

Восприятие пространства.  7  
Восприятие времени.  9  
  68  

3 класс  
Название раздела, темы  Всего часов  
Развитие крупной и мелкой моторики; 
графомоторных навыков.  

12  

Тактильно-двигательное восприятие.  5  
Кинестетическое и кинетическое развитие.  4  
Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов.  

14  

Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти.  

11  

Восприятие особых свойств предметов.  6  
Развитие слухового восприятия и слуховой 
памяти.  

6  

Восприятие пространства.  6  
Восприятие времени.  6  
  68  

4 класс  
Название раздела, темы  Всего часов  
Развитие крупной и мелкой моторики; 
графомоторных навыков.  

12  

Тактильно-двигательное восприятие.  5  
Кинестетическое и кинетическое развитие.  4  
Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов.  

14  

Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти.  

11  

Восприятие особых свойств предметов.  6  
Развитие слухового восприятия и слуховой  6  
памяти.   

Восприятие пространства.  6  
Восприятие времени.  6  
Итого  68  



 
 

2.2.3 Программы курсов внеурочной деятельности  
2.2.3.1 Курс внеурочной деятельности «Двигательная активность» 

1 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 
физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 
действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 
составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование.  
Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 
правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 
утренней зарядки. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила 
поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 
спортивном зале и на открытом воздухе. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной 
организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 
физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 
 Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 
учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 



ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности.  Личностные результаты должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе: 

—  становление ценностного отношения к истории и развитию физической 
культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 
укреплением здоровья человека; 

—  формирование нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 
выполнения совместных учебных заданий; 

—  проявление уважительного отношения к соперникам во время 
соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 
травмах и ушибах; 

—  уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

—  стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 
здорового образа жизни; 

—  проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 
физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 
физической культурой и спортом на их показатели. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 
учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 
Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
—  находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 
— устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 
—  сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 
—  выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 
—  воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения;  
—  высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  
—  управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 
относиться к замечаниям других учащихся и учителя;  

—  обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 
объективность определения победителей; 



регулятивные УУД: 
—  выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  
—  выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 
—  проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
Предметные результаты 
К концу обучения обучающийся научится: 
—  приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 
—  соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 
—  выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
—  анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 
—  играть в подвижные игры с общеразвивающей направленность. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

 

 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Час
ов  
изу

 

 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

 
Режим дня школьника 2 Бережное отношение к 

физическому и психическому 
здоровью; Познавательные 
интересы, активность, 
инициативность, 
любознательность и  
самостоятельность в познании; 
Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 

Устный 
опрос 

 
 
 
 
 

Техника безопасности при 
выполнении физических 
упражнений. 

1 Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью; Познавательные 
интересы, активность, 
инициативность, 

Устный 
опрос 

   любознательность и 
самостоятельность в познании; 
Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности  

 



 
Техника безопасности 
при выполнении 
проведении игр. 

1 Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью; Познавательные 
интересы, активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в познании; 
Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление 
сопереживания, уважения и 

 
 

Устный 
опрос 

 
Музыкально-
сценическая игра 

22 Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью; Познавательные 
интересы, активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в познании; 
Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 
 Соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в 

     
 

Устный 
опрос 

 Упражнения со 
скакалкой 

7 Бережное отношение к 
физическому и психическому 
здоровью; Познавательные 
интересы, активность, 
инициативность, 
любознательность и 
самостоятельность в познании;  
Признание индивидуальности 
каждого человека; Проявление 
сопереживания, уважения и 
доброжелательности. 

Устный 
опрос 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
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Двигательная активность 
2-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как 

занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 
физическому развитию и физической подготовке. 

Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 
действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его 
составления и соблюдения. 



Физическое совершенствование.  
Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требования к 

проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для 
правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 
утренней зарядки. 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила 
поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 
спортивном зале и на открытом воздухе. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной 
организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 
физических качеств средствами спортивных и подвижных игр.  

Планируемые результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты 
Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 
здоровья человека. 

Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 
Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 
Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье. 
Представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 
Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 
Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный 

образ жизни. 
Регулятивные результаты 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 

Способы организации рабочего места. 
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 



Умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований 
ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест 
занятий. 

Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью и 
анализировать технику выполнения упражнений, давать объективную оценку 
технике выполнения упражнений на основе освоенных знаний и имеющегося 
опыта. 

Умение технически правильно выполнять двигательные действия из 
базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 

Умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 
отдых в процессе ее выполнения. 

Умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 
признаки в движениях и передвижениях человека. 

Познавательные результаты 
Формирование умений осознанного построения речевого высказывания в 

устной форме 
Формирование действия моделирования нагрузки для развития основных 

физических качеств. 
Осмысление самостоятельного выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий. 
Осознание важности занятий плаванием. 
Осознание важности самостоятельного выполнения дыхательных 

упражнений 
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с 

выполнением организующих упражнений. 
Осмысление, объяснение своего двигательного опыта. 
Осознание важности освоения универсальных умений связанных с 

выполнением упражнений. 
Осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 
Коммуникативные результаты 
Участие в диалоге на занятиях. 
Умение слушать и понимать других. 
Формирование способов позитивного взаимодействия со сверстниками в 

парах и группах 
Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений 
Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами занятия, владение специальной терминологией. 
Предметные результаты 
2 класс 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 
научится» 

‒ характеризовать содержательные 
основы здорового образа 

• представлять игры как средство 
укрепления здоровья, 



жизни, раскрывать его взаимосвязь 
со здоровьем, гармоничным 
физическим развитием и 
физической подготовленностью, 
формированием качеств личности и 
профилактикой вредных 
привычек; 
‒ разрабатывать содержание 
самостоятельных занятий с 
физическими упражнениями, 
определять их направленность и 
формулировать задачи, 
рационально планировать режим 
дня и недели; 
‒ руководствоваться правилами 
профилактики травматизма и 
подготовки мест занятий, 
правильного выбора обуви и формы 
одежды 
в зависимости от времени года и 
погодных условий; 
‒ руководствоваться правилами 
оказания первой помощи при 
травмах и ушибах во время 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями; использовать 
занятия физической культурой, 
спортивные игры и спортивные 
соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, 
повышения уровня физических 
кондиций; 
‒ составлять комплексы физических 
упражнений 
оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, 
подбирать индивидуальную 
нагрузку с учетом функциональных 
особенностей и возможностей 
собственного организма; 
‒ классифицировать физические 
упражнения по их 
функциональной направленности, 
планировать их последовательность 

физического развития и физической 
подготовки человека; 
• оказывать посильную помощь и 
моральную поддержку 
сверстникам при выполнении 
учебных заданий, 
доброжелательно и уважительно 
объяснять ошибки и способы их 
устранения; 
• организовывать и проводить со 
сверстниками подвижные игры 
и элементы соревнований, 
осуществлять их 
‒ самостоятельно проводить 
занятия по обучению двигательным 
действиям, анализировать 
особенности их 
выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 
объективное судейство; 
• бережно обращаться с инвентарём 
и оборудованием, 
соблюдать требования техники 
безопасности к местам 
проведения; 
• организовывать и проводить игры 
с разной целевой 
направленностью 
• взаимодействовать со 
сверстниками по правилам 
проведения 
подвижных игр и соревнований; 
• в доступной форме объяснять 
правила (технику) выполнения 
двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять; 
• находить отличительные 
особенности в выполнении 
двигательного действия разными 
учениками, выделять 
отличительные признаки и 
элементы; 



и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по 
укреплению 
здоровья и развитию физических 
качеств; 
3 класс 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научится» 
‒ формировать представления и 
знания о влиянии занятий по 
бадминтону 
на здоровье человека 
‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону.  
играть в бадминтон по 
упрощенным правилам. 
‒ выполнять упражнения для 
развития силы кисти. 
продолжит формирование 
представлений о правилах 
встречные эстафеты безопасности 
и поведения при занятиях по 
бадминтону 
‒ осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта; 
‒ выполнять тестовые упражнения 
для оценки качеств. 
‒ выполнять основные 
технические действия и приемы 
‒ выполнять комплексы 
упражнений по профилактике 
‒ выполнять общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических показателях 
здоровья; качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости 
и координации движений 

‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону. по 
бадминтону 
‒ обобщать знания и умения; 
повторить разученные ранее 
- выполнять упражнения с 
ракеткой правой и левой рукой. 
- выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского уровня 
индивидуального развития 
основных физических 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»;  
‒ выполнять технико-тактические 
действия национальных игры в 
условиях 
учебной и игровой деятельности; 
видов спорта; 
- проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных 
процедур и сеансов 
оздоровительного массажа 
‒ выполнять комплексы 
упражнений лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений 
определять признаки 
положительного влияния занятий 
формировать знания о 
разнообразии игры в бадминтон, 
физической подготовкой на 
укрепление здоровья, 
устанавливать укрепить 
уверенность детей в своих 
спортивных связь между 
развитием физических качеств и 



основных систем способностях 
организма; 

4 класс 
«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научится» 
‒ формировать представления и 
знания о влиянии занятий  
‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону.  
- играть в бадминтон по 
упрощенным правилам. 
‒ выполнять упражнения для 
развития силы кисти. 
продолжит формирование 
представлений о правилах 
встречные эстафеты безопасности 
и поведения при занятиях по 
бадминтону 
‒ осуществлять судейство по 
одному из осваиваемых видов 
спорта; 
‒ выполнять тестовые упражнения 
для оценки качеств. 
‒ выполнять основные 
технические действия и приемы 
‒ выполнять комплексы 
упражнений по профилактике 
‒ выполнять общеразвивающие 
упражнения, целенаправленно 
воздействующие на развитие 
основных физических показателях 
здоровья; качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости 
и координации движений) 

‒ планировать и организовать 
соревнования по бадминтону. по 
бадминтону 
‒ обобщать знания и умения; 
повторить разученные ранее 
- выполнять упражнения с 
ракеткой правой и левой рукой. 
- выполнять тестовые нормативы 
Всероссийского уровня 
индивидуального развития 
основных физических 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»;  
‒ выполнять технико-тактические 
действия национальных игры в 
условиях 
учебной и игровой деятельности; 
видов спорта; 
проводить восстановительные 
мероприятия с использованием 
банных 
процедур и сеансов 
оздоровительного массажа 
‒ выполнять комплексы 
упражнений лечебной физической 
культуры с учетом имеющихся 
индивидуальных отклонений 
определять признаки 
положительного влияния занятий 
на здоровье человека 
- формировать знания о 
разнообразии игры в бадминтон, 
физической подготовкой на 
укрепление здоровья, 
устанавливать связь между 
развитием физических качеств и 
основных систем способностях 
организма  
-укрепить уверенность детей в 
своих спортивных; 



Воспитательные результаты 
Первый уровень результата 
• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 
• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной подготовки; 
получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов 
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Второй уровень результата 
• формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, 

как к ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в 
учёбе и жизни вообще.  

Третий уровень результата 
• регулярные занятия спортом; систематические оздоровительно- 

закаливающие процедуры; участие в спортивных и оздоровительных акциях в 
окружающем школу социуме. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2-4  класс 

 

 

Наименование 
разделов и тем 
программы 

Часов  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля всего 

 
Техника 
безопасности 
на занятиях 

1 Соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе 
информационной)  Техника 
безопасности. Просмотр 
видеофильма 

Устный 
опрос 

 
Основы 
теоретических 
знаний. 

1 Лекция  о здоровье, здоровом 
образе жизни, возможностях 
человеческого организма, об 
основных 
условиях и способах укрепления 
здоровья; 

Устный 
опрос 

 
ОФП 16 Развитие двигательных качеств 

учащихся, специальных умений 
Устный 
опрос 

 
Подвижные 
игры 

16 Подвижные игры. Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 

способностей  
 

Устный 
опрос 

ОБЩЕЕ 
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2.2.3.2 Программа внеурочной деятельности «Орлята России» 
1. Содержание курса внеурочной деятельности 
1 класс 
Трек «Орлёнок Эрудит» 
Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт-

копилка Трек 
«Орлёнок – 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. 

Трек «Орлёнок – Доброволец» 
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», «волонтёр», «волонтёрское 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 волонтёра. 

Трек «Орлёнок – Мастер» 
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 «Орлёнок – Мастер» поделены на два временных промежутка: во время 
первой части трека дети – активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят 
класс и классную ёлку 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. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 
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 определённая 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. 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 
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. Ребёнок должен открыть для себя значимость 
сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание 



фразы «Я и моё 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 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – 

Рюкзачок эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – 
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. 

1 класс 
Трек «Орлёнок – Лидер» 
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 сплочённости классного коллектива, 
сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта 
совместной деятельности и чередования творческих поручений. 1 «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, даёт 
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. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» 
Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт- 

копилка Трек «Орлёнок – 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 учёбе. 

Трек «Орлёнок – Мастер» 
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 «Орлёнок- 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). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» 
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, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной 
жизнедеятельности детей. Учитель может обращатьсяк имеющемуся социальному 
опыту детей в любое время учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 
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 
определённая 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. 

Трек «Орлёнок – Эколог» 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – 

рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – 
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 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 
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. Ребёнок 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 

3-4 классы 
Трек «Орлёнок – Лидер» 
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 сплочённости классного коллектива в 
начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и 
осуществления опыта чередования творческих поручений 

Трек «Орлёнок – Эрудит» 
Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- 

копилка 89 Трек 
«Орлёнок-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 учёбе.  



Трек «Орлёнок – Мастер» 
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 «Орлёнок-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). 

Трек «Орлёнок – Доброволец» 
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, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной 
жизнедеятельности детей. Учитель может обращатьсяк имеющемуся социальному 
опыту детей в течение всего учебного года. 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» 
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 
определённая усталость, вызванная гиподинамическим кризисом и учебной 
нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 
мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний 
период. 

Трек «Орлёнок – Эколог» 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – 

рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – 
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 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 
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 ребёнком личностного отношения 
к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для 
себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего 
родного края, через понимания фразы «Я и моё дело важны для Родины» 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Программа учебного курса обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы комплекса личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 

1 класс 
Личностные результаты: 



осознавать себя   как   часть   коллектива,   формировать   культуру   
общения   в   классе способствовать формированию навыков взаимодействия в 
группе сверстников, способствовать дружескому отношению к одноклассника; 
формирование положительной мотивации по отношению к учебно- 
познавательной деятельности и процессу интеллектуального напряжения; 
формировать положительную мотивацию к интеллектуальной деятельности; 
способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в 
соответствии с возрастом и интересами обучающихся осознавать ценность 
умственного труда в жизни человека; осознавать ценность книги – как источника 
знаний; формировать нравственно-этические нормы поведения, которые строятся 
на проявлении сопереживания, уважения и доброжелательности способствовать 
становлению ценностного отношения к укреплению здоровья с помощью зарядки; 
формировать интерес к изучению истории своей страны формирование основ 
экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

Метапредметные результаты: 
– познавательные: формировать способность к демонстрации своих 

знаний и умений из личного жизненного опыта; развивать способность к 
применению своих знаний и умений, способность выражать свои 
мысли;формировать умение составлять совместно с учителем общие правила 
поведения; формировать умения выделять главное и значимое в полученной 
информации; формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 
сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством 
педагога); формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 
сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством 
педагога); формировать умение обобщать и систематизировать, осуществлять 
сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под руководством 
педагога); учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую 
информацию (под руководством педагога); учиться понимать нравственные 
ценности общества: добро, человеколюбие, благотворительность (под 
руководством педагога); приобретать опыт составления комплекса упражнений 
для зарядки; познавательные: понимать, что информация может быть 
представлена в разной форме – книга, фото, видео 

– коммуникативные: формировать представления о смысле и значимости 
дружбы, межличностные связи в коллективе; формировать представления о способах 
выражения дружеского отношения к одноклассникам; формировать культуру общения в 
классе и умение подчиняться общим правилам общения; формировать дружеское 
взаимодействие в детском коллективе, умение ставить общую цель и пути её достижения; 
формулировать суждения, слушать собеседника и понимать высказывания других 
обучающихся; учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в совместной 
работе; формировать положительную мотивацию к чтению книг и обмену информацией, 
знаниями со сверстниками; строить аргументированные высказывания в процессе общения 
со сверстниками и взрослыми; учиться рассказывать сверстникам и взрослым о пользе 
зарядки; учиться слушать говорящего, взаимодействуя в малой группе сверстников без 
руководства педагога; 

– регулятивные: учиться ставить цели и планировать личную деятельность; 
учиться открыто демонстрировать свои творческие способности; учиться называть 
одноклассников по имени, демонстрировать доброжелательное отношение к сверстникам 
и учиться общаться согласно нормам этики формировать умения эмоционального 



конструктивного общения во внеурочной деятельности; понимать и действовать согласно 
выделенным ориентирам действий при работе с интеллектуальными заданиями; понимать 
и действовать согласно выделенным ориентирам при работе с интеллектуальными 
заданиями, учиться работать в паре при решении интеллектуальных задач; содействовать 
самореализации каждого обучающегося в процессе выполнения интеллектуальных 
заданий; содействовать поиску самостоятельной траектории чтения; понимать и одобрять 
нравственные нормы поведения: действовать согласно рационального использования 
времени и ресурсов, выполнять правила безопасного труда при выполнении работы; 
учиться контролировать своидействия при выполнении зарядки; планировать совместно с 
педагогом действия для достижения поставленной цели. 

Предметные результаты: раскрывать своими словами первоначальные 
представления об основных нормах поведения в классе, школе, выражать своими 
словами понимание значимости дружбы в классе, формирование коллективных 
правил коллектива и желание им следовать, владеть правилами поведения в 
классе, школе; формировать умение применять полученные знания из различных 
областей в совместной коллективной деятельности; формировать представления о 
некоторых понятиях и правилах решения логических задач; формировать 
представления о некоторых понятиях и правилах решения логических задач; 
формировать представленияо некоторых понятиях и правилах решения 
логических задач; узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, 
любознательность, внимательность, увлеченность, изобретательность; узнавать 
главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты; выполнять 
несложные коллективные работы проектного характера совместно со взрослыми; 
приобретать опыт художественно- эстетического наполнения предметной среды 
человека; формировать умение выполнять в определенной последовательности 
комплекс утренней зарядки; расширять словарный запас новыми словами и 
терминами. 

1 класс 
Личностные результаты: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование 
чувства сопричастности к прошлому, настоящему своей страны и родного края; 
формирование представлений о традициях и семейных ценностях; применение в 
жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных видах 
внеурочной деятельности; проявление устойчивого интереса к историческому 
прошлому своей страны и малой Родины; осознание значимости изучения 
краеведения для личностного развития; формирование уважительного отношения 
к истории и культуресвоего народа и народов, живущих рядом; развитие навыков 
бесконфликтнойкоммуникации со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях проявление и раскрытие способностей быть организатором 
и инициатором; развитие активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности обучающихся; развитие познавательного интереса к 
различным разделам науки; понимание ценности умственного труда в жизни 
человека и общества, формирование положительной внутренней мотивации 
уобучающихся в процессе решения нестандартных заданий; 
формированиепервоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; формирование первоначальных 
представлений об уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических 



нормах поведения и правилах межличностных отношений; становление 
ценностного отношения к укреплению здоровья человека; формирование 
первоначальных представлений о научной картине мира, формирование основ 
экологической культуры, принятие ценности природного мира. 

.Метапредметные результаты: 
– познавательные: расширение понятийного аппарата новыми терминами, 

свойственными современному лидеру; умение определять главные качества лидера 
(честность, активность, ответственность, доброжелательность и др.); анализирование 
информации, нахождение причинно-следственные связи; умение объединять 
существенные признаки, классифицировать и делать выводы; систематизирование знаний 
обучающихся о значении труда в жизни человека, о качествах людей труда; демонстрация 
понимания информации, представленной в объяснении педагога; ориентация в терминах, 
используемых в информации педагога; составление небольших комплексов упражнений 
физкультминуток и утренней зарядки; формирование уменияобобщать, делать выводы по 
предложенной педагогом информации; расширение кругозора и словарного запаса; 
понимание, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 
иллюстраций, фото, видео; умение соотносить исторические события во временных 
рамках: прошлое, настоящее, будущее. 

– коммуникативные: развитие умений взаимодействовать со сверстниками в 
микро группах и команде; понимание значения коллективной деятельности для 
успешного решения практической задачи; умение задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; проявление 
уважительного отношения к собеседнику; соблюдение в процессе общения нормы 
речевого этикета; соблюдение правила ведения диалога; построение несложных 
высказываний по предложенному материалу; умение делать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; умение объяснять другим особенности выполнения комплекса 
упражнений; восприятие и формулирование суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдение правила ведения диалога и дискуссии; умение объяснить термины «Родина, 
родной край», хранитель, поколение»; формирование умения слушать одноклассников, 
проявлять уважение к мнению других. 

– регулятивные: формирование понимания значимости достижения общей 
цели для класса; умение понимать и удерживать поставленную задачу, в случае 
необходимости обращаться за помощью к педагогу.; умение выстраивать план 
своих действий и сохранять последовательность его выполнения. контролировать 
ход и результат выполнения действия; умение действовать согласно 
составленного плана и соотносить результат действия споставленной задачей; 
желание участвовать в дальнейшей творческой деятельности; умение корректно 
задавать вопросы и высказывать своё мнение; умение планировать этапы 
предстоящей работы в треке «Орлёнок- доброволец», умение определять цели на 
занятиях с помощью учителя и планировать действия.; планирование действия по 
решению практической задачи для получения результата; выстраивание 
последовательности выбранных действий.; умение проявлять самостоятельность, 
инициативность, организованность при выполнении задания. 

Предметные результаты: 
знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; 

формированиепервоначального опыта осмысления и нравственной оценки 
поступков, поведения (своего и других людей) с позиций этических норм; 
знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного слова; 



использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств 
соответственно ситуации общения; работа со значением слова «мастер»; умение 
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
исполнять песни с простым мелодическим рисунком, выполнять элементарные 
танцевальные движения; лексическая работа с понятиями доброволец и 
волонтёр», «добровольчество», умение определять главную мысль мультфильм; 
осознавать положительное влияние зарядки на укрепление здоровья; умение 
осознавать ценность природы и необходимость ответственности за еесохранение; 
умение приводить примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 
человека; умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(экономия воды и электроэнергии), и природной среде; владение различными 
приёмами слушания научно-познавательных текстов об истории родного края; 
использование в речи языковые средства для выражения мыслей и чувств. 

3-4 классы 
Личностные результаты: формирование уважительного и 

доброжелательного отношения друг к другу; формирование положительного 
опыта взаимоотношений в коллективе; формирование учебно- познавательного 
интереса к треку «Орлёнок – Эрудит»; умение активизировать мыслительную 
деятельность и совершенствовать интеллектуальные качества; работа над 
осознание ответственности за общее дело; формирование уважительного 
отношения к культуре своего народа; формирование культуры общения, 
уважительного отношения к мнению другого человека; формирование понимания 
значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества; соблюдение правил организации здорового образа жизни; 
формирование культуры здорового образа жизни человека; формирование учебно-
познавательного интереса к содержанию трека «Орлёнок – Эколог»; осознание 
ответственности за общее благополучие,  основы экологической
 культуры; 

формирование                       сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны; формирование чувство сопричастности к традициям своей страны 

Метапредметные (развивающие): 
– коммуникативные: умение проявлять инициативность, активность, 

самостоятельность; умение проявлять готовность выступить в роли организатора, 
инициатора, руководителя, исполнителя; умение сравнивать свои качества с 
качествами лидера, комментировать процесс решения поставленных задач, 
проявлять этику общения; участие в совместной деятельности, умение 
согласовывать мнения в ходе поиска ответа; умение высказывать свою точку 
зрения, договариваться с одноклассниками, работая в группе; умение высказывать 
и отстаивать свое мнение; умение рассуждать, вести повествование, строить своё 
высказывание в соответствии с поставленной задачей или вопросом; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; умение работать в группе, общаться 
со сверстниками на принципах взаимоуважения и помощи; признание 
возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
умение высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать, приводя 
аргументы; умение сотрудничать и работать в группе, выражатьсвои мысли ясно, 
корректно по отношению к окружающим; умение ответственно относиться к своим 



обязанностям в процессе совместной деятельности; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение. 

− познавательные: умение сравнивать свои качества с качествами 
лидера; 

умение применять базовые логические универсальные действия: 
классификация (группировка), обобщение; умение применять базовые логические 
универсальные действия: анализ; развивать познавательный интерес и творческую 
деятельность; развитие внимания, навыков самостоятельного творческого 
мышления; умение анализировать, обосновывать свои суждения; умение 
анализировать текстовую и видеоинформацию, рассуждать на представленную 
тему; умение составлять комплекс утренней зарядки через совместную групповую 
работу; формирование потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 
как способа сохранения и укрепления личного здоровья; умение ориентироватьсяв 
своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 
решения учебной задачи; умение извлекать информацию, представленную в 
разных формах; умение делать сообщения на предложенную тему и рассуждать на 
представленную тему. 

− регулятивные: формирование умения оценивать свои поступки и 
действия, свои возможности способствовать  проявлению самостоятельности,  
инициативности,  организо-ванности;   

умение планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность действий, объективно оценивать их; умение планировать 
этапы предстоящей работы, определять последовательность действий, 
осуществлять контроль и результат своей деятельности; умение принимать цели 
и произвольно включаться в деятельность; активно участвовать в деятельности, 
контролировать и оценивать свои действия; формирование умения оценивать 
свои поступки и действия, свои возможности формировать умение оценивать 
свои поступки и действия, свои возможности, проявлять готовность изменять   
себя;  

умение  принимать  и   сохранять   поставленную  задачу, 
осуществлять поиск средств её достижения, самостоятельно формулировать 
цель урока после предварительного обсуждения, планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей; формирование умения оценивать свои 
поступки и действия, свои возможности; формирование умения применять свои 
знания в практической деятельности Предметные (обучающие): знакомство с 
понятием «Лидер», со способами выявления лидеров в коллективе, качества и 
характеристики человека- лидера; формулирование умения строить логические
 рассуждения; формулировать утверждения, строить логичес-кие 
рассуждения; 

расширение знания о разнообразии профессий и их роли; освоение 
основных мотивов росписи, разнообразных приёмов работы; знакомство с 
понятиями «добро»,  «доброволец  и волонтёр»,  «добровольчество», с
 качествами волонтёра и теми добрыми делами, которые волонтёры 
совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность и дело для 
других – помощь, забота); формирование 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», формирование умения проявлять уважение к семейным 
ценностям и традициям; понимание особой роли в истории России и мировой 
истории, воспитание чувства гордости за достижения малой Родины. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы и использованием по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов  
 

1 класс 

 

 

Тематические блоки, 
темы 

Количество 
часов 

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы 

 Подготовительныйэтап 
к 
участию в программе 

1 https://disk.yandex.ru/i/v3s
Gr4Q2-INR7A 
https://disk.yandex.ru/i/_me
oL8kHAdUDYA 
https://disk.yandex.ru/i/Tw
EDL8QqpIkLHw 
https://disk.yandex.ru/i/3tqE
p3ZGYR7-ug 
https://disk.yandex.ru/i/HQ
ghg12WMehcrg 
https://disk.yandex.ru/i/8kh
bkWjO4b3cA 
https://disk.yandex.ru/i/6vK
mOEimHyMqpg 
https://disk.yandex.ru/i/3A
QfwsCJmfdbog 
https://disk.yandex.ru/i/wN
gVlMGD-qlCVw 
https://disk.yandex.ru/d/jp7
7h4cAUA5hSQ 
https://disk.yandex.ru/d/jp7
7h4cAUA5hSQ 
https://disk.yandex.ru/i/h-
IMgWFpajWOzg 
https://disk.yandex.ru/i/RL
XwKfaUfs8CrQ 
танцевальным 
флешмобом «Что такое 

 Вводный «Орлятский 
урок»для детей 
первого 
года участия в 
программе 

1 

 «Кто такой эрудит?» 1 
 «Эрудит-это...» 1 
 «Всезнайка» 1 
 «Встреча с интересным 

эрудитом – книгой» 
1 

 «Подведём итоги» 1 
 «От слова к делу» 1 
 «Спешить на помощь 

безвозмездно!» 
1 

 
Совместное 
родительское 
собрание «Наша 
забота» 

1 

 
«Добровольц- 
этодоброе 
сердце». «Подведём 
итоги» 

1 

 
«Мастер – это …» 1 

https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/v3sGr4Q2-INR7A
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/_meoL8kHAdUDYA
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/TwEDL8QqpIkLHw
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/3tqEp3ZGYR7-ug
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/HQghg12WMehcrg
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cA
https://disk.yandex.ru/i/8khbkWjO4b3cA
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/6vKmOEimHyMqpg
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/h-IMgWFpajWOzg
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ
https://disk.yandex.ru/i/RLXwKfaUfs8CrQ


 
«Мастерская 
ДедаМороза…» 

1 доброта» 
https://disk.yandex.ru/i/qz1
5j9o6zFlPIQ 
стихотворение С. 
Маршака «Мастер- 
ломастер» или просмотр 
мультфильма по 
стихотворению 
https://disk.yandex.ru/i/5sd
DV6FR4xmeiA 
https://disk.yandex.ru/d/I5K
8yU8mw0zZvA 
https://disk.yandex.ru/i/plkv
KvhTOXQi3Q 

 
«Класс мастеров» 1 

 
«Классная елка!» 
«Новогоднеенастроени
е» 

1 

 
«Утро мы начнём с 
зарядки» 

1 

 
«Сто затей для всех 
друзей 

1 

 
«Весёлые старты» 1 

 
«Самые спортивные 
ребята моей школы» 

1 

 
«Азбука здоровья» 1 

 
«Орлёнок – хранитель 
исторической памяти» 

1 

 
«История школы – моя 
история» 

1 

 
«Поход в музей» 1 

 
«Историческое 
чаепитие» 

1 

 
«ЭКОЛОГиЯ». «Каким 
должен быть 
настоящий эколог?» 

1 

 
«В гости к природе» 1 

 
«Мы друзья природе» 1 

 
«Орлята – экологи» 1 

 
быть лидером!» 1 

 
«С командой 
действую!» 

1  

 
«Как становятся 
лидерами?» 

1 

 
«Мы дружный класс» 1 

 
Подведение итогов 
участия в программе 
в текущем 
учебном году 

1  

 Итого: 33 часа 

https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/qz15j9o6zFlPIQ
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/i/5sdDV6FR4xmeiA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/d/I5K8yU8mw0zZvA
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q
https://disk.yandex.ru/i/plkvKvhTOXQi3Q


Всего часов в год: 33 часа  
Часов в неделю: 1 час 
2 класс 

 

 

Тематические блоки, 
темы 

Количество 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

 «Лидер – это…» 1 http://school- 
collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

 «Я могу быть лидером» 1 
 «Как стать лидером?» 1 
 «С командой 

действовать готов!» 
1 

 «Верёвочный курс» 1 
 «КЛАССный 

выходной» 
1 

 «Встреча с тем, кто 
умеет вести за 

1 

 собой»  

 «Мы дружный класс!» 1 
 «Я – эрудит, а это 

значит…» 
1 

 
«Развиваемся, играя!» 1 

 
«ВоображариУМ» 1 

 
«Могу быть 
изобретателем» 

1 

 
КТД «Что такое? Кто 
такой?» 

1 

 
Встреча с эрудитом 
«Хотим всё знать» 

1 

 
Итоги трека «На старте 
новых 

1 

 открытий»  

 
«Мастер – это…» 1 

 
«Мастерами славится 
Россия» 

1 

 
«От идеи – к делу!» 1 

 
«Город Мастеров» 1 

 
«В гости к мастерам» 1 

 
КТД «Классный театр» 1 

 
«Мастер – это звучит 
гордо!» 

1 

 
«Путь в мастерство» – 
подводим итоги 

1 

Игра по итогам 3-х 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 треков: 
«Орлёнок – Эколог» 
«Орлёнок – Эрудит» 
«Орлёнок – Мастер» 

 
«От слова к делу» 1 

 
«Спешить на помощь 
безвозмездно!» 

1 

 
КТД «Создай хорошее 
настроение» 

1 

 
«С заботой о старших» 1 

 
КТД «Коробка 
храбрости» 

1 

 
КТД «Братья наши 
меньшие» 

1 

 
«Добровольцем будь 
всегда» 

1 

 
«Портрет 
добровольца» 

1 

 
«Утро начинай с 
зарядки – будешь ты 
всегда в порядке!» 

1 

 
«Должен быть режим у 
дня» 

1 

Итого: 34 часа 
Всего часов в год: 34 часа  
Часов в неделю: 1 час 
3 класс 

 

 

Тематические блоки, 
темы 

Количес
тво часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

 Вводный «Орлятский 
урок» 

1 http://school- 
collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

 «Лидер – это…» 1 
 «Я могу быть лидером» 1 
 «В команде рождается 

лидер» 
1 

 «КЛАССный 
выходной» 

1 

 «От идеи – к делу» 1 
 КТД «Вместе мы 

сможем всё» 
1 

 «Встреча с тем, кто 
умеет вести за 

1 

 собой»  

 «Мы дружный класс!» 1 

 
«Кто такой эрудит?» 1 

«Я – эрудит, а это 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 значит…» 

 
«Игра – это полезно и 
интересно» 

1 

 
«Эрудит – это широкий 
кругозор» 

1 

 
«Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» 

1 

 
КТД «Играй, учись и 
узнавай» 

1 

 
Встреча с эрудитом 
«Хотим всё 

1 

 знать!»  

 
Итоги трека «На старте 
новых 

1 

 открытий»  

 
«Мастер – это…» 1 

 
«Россия мастеровая» 1 

 
«Город Мастеров» 1 

 
«В гости к мастерам» 1 

 
«От идеи – к делу!» 1 

 
КТД «Мастер своего 
дела» 

1 

 
«Мастер – это звучит 
гордо!» 

1 

 
«Путь в мастерство» – 
подводим 

1 

 итоги  

 
Игра по итогам 3-х 
треков: 

1 

 «Орлёнок – Лидер»  
 «Орлёнок – Эрудит»  
 «Орлёнок – Мастер»  

 
«От слова к делу» 1 

 
«Спешить на помощь 
безвозмездно!» 

1 

 
КТД «Создай хорошее 
настроение» 

1 

 
«С заботой о старших» 1 

 
Подготовка КТД «От 
идеи к делу» 

1 

 
КТД «Подари улыбку 
миру!» 

1 

 
«Доброволец – это 
доброе сердце» 

1 

 
«Портрет 
добровольца» 

1 



Итого: 34 часа 
Всего часов в год: 34 часа 
 Часов в неделю: 1 час 
4 класс 

 

 

Тематические блоки, 
темы 

Количес
тво часов 

Электронные 
(цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

 «Движение – жизнь!» 1 http://school- 
collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 

 
https://razgovor.edsoo.ru/ 

 «Основы ЗОЖ» 1 
 «Мы гордимся нашими 1 

 спортсменами»  
 «Сто затей для всех 

друзей» 
1 

 КТД «Спортивное» 1 
 Спортивная игра 

«Книга рекордов» 
1 

 «Встреча-подарок» 2 
 «Азбука здоровья» 2 
 «ЭКОЛОГиЯ» 2 

 
«Страна экологии 1 

 
«Мой след на планете» 1 

 
КТД «Знаю, умею, 
действую» 

1 

 
Экологический квест 
«Ключи 

2 

 природы»  

 
Игра по станциям 
«Путешествие в 

2 

 природу»  

 
Встреча с человеком, 
которого 

2 

 можно назвать 
настоящим экологом 

 

 
«Шагая в будущее – 
помни о 

2 

 планете»  

 
 

«Орлёнок – Хранитель 
исторической памяти» 

2 
 

 
«Традиции моей 
страны» 

1 

 
Кодекс «Орлёнка – 
Хранителя» 

1 

 
«Знать, чтобы хранить» 1 

 
КТД «История 
становится ближе» 

1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


 
КТД «Мы – хранители 
памяти» 

1 

 
«Расскажи мне о 
России» 

1 

 
«Мы – хранители» 1 

 
Подведение итогов 
участия в 

2 

 Программе в текущем 
учебном году 

 

Итого: 34 часа 
2.2.3.3«Развитие речи» 
1-2 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Программа содержит 4 блока: 
«Буквы» - 14 ч. 
Речь и ее значение в жизни. Устная и  письменная речь. Особенности 

устной речи. Классификация звуков. Смыслоразличительная функция звуков. 
«Слова» - 16ч. 
Слово. Его значение. Роль слова в устном речевом общении. Слова 

синонимы. Слова антонимы. Слова омонимы. Родственные слова.  
«Предложения» - 18ч. 
Культура речи. Вежливые слова: слова - изменения, слова - просьбы, слова 

— приветствия.  Скороговорки. Пословицы. 
«Текст» - 18ч. 
Текст. Отличие текста от простых предложений. Коллективное составление 

текста по заданной теме, сюжетным картинкам. Творческое дополнение 
предложений. 

Планируемые результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 
Изучение курса формирует универсальные учебные действия: 
Личностные результаты: 
Личностные УУД  
общее представление о мире: 
осознание языка как основного средства общения межу людьми; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  
понимание богатства и разнообразие языковых средств для выражения 

чувств и мыслей. 
Метапредметные результаты: 
Коммуникативные УУД  
речевая компетенция — умение правильно вести диалог; 
работая в парах (быть лидером и исполнителем), уметь договариваться, 

прийти к общему выводу; 
выражать свои мысли с соответствием возрасту полнотой и точностью; 
языковая компетентность — фонетическое произношение и различие на 

слух всех звуков русского языка, соблюдение правильного ударения в словах; 



применять основные графические изображения слога, слова, предложения; 
употреблять в своей речи слова синонимы. антонимы, многозначные слова; 
расширять словарный запас младшего школьника; 
социокультурная осведомленность — элементарные знания из истории 

русского языка. некоторых детских персонажей, детские стихи, загадки; 
Познавательные УУД  
моделировать различные языковые единицы (слог, слово, предложение); 
уметь сравнивать языковые явления русского языка на уровне букв, слов, 

предложений; 
использовать на доступном уровне логистические приемы мышления 

(анализ, классификация, обобщение, сравнение); 
выделять существенную информацию из прочитанного; 
уметь строить рассуждения; 
 Регулятивные УУД  
адекватно воспринимать оценку учителя, одноклассников;  
корректировать свою работу (вносить изменения, исправления); 
составлять план работы под руководством учителя; 
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения «что я знаю?» и «что еще не известно»; 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№/п Тема занятия Кол—во 
часов 

Буквы — 14 часов 
1 Устная и письменная речь. 2 
2 Особенности устной речи. 2 
3 В мире звуков и тишины. 2 
4 Звуки бывают разные. 2 
5 К тайнам звуков и букв. 2 
6 В гости к Алфавиту. 2 
7 В гости к Алфавиту. 2 
Слово — 16 часов 
1 В страну слов. Знакомство со слогом. 2 
2 Что на что похоже. 2 
3 Тайна волшебных слов. 2 
4 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 2 
5 Слова — родственники. 2 
6 Чудесные превращения слов. 2 
7 Слова играют в прятки. 2 
8 Загадки. 2 
Предложение — 18 часов 
1 Культура речи. 2 
2 Поговорки. 2 
3 Скороговорки. 2 
4 Экскурсия в школьную библиотеку 2 
5 Конкурс «говорунов». 2 



6 Предложение или слово? 2 
7 Учимся составлять предложения. 2 
8 Учимся составлять предложения по картине. 2 
9 «Путаница» 2 
Текст-18 часов 
1 Экскурсия в парк. Голоса природы. 2 
2 Учимся рассуждать. Моя любимая игрушка. 2 
3 Учимся рассуждать. Мое домашнее животное. 2 
4 Текст. 2 
5 Опорные слова текста. 2 
6 Название текста. 2 
7 Пересказ текста. 2 
8 «Путаница». 2 
9 Экскурсия в районную библиотеку. 2 

 
2.2.3.4 Внеурочная деятельность «Театр в школе» «Путешествие в сказку» 

Содержание курса 
1 класс 
Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение 
представить себя публике. Театр как вид искусства. Правила поведения в театре. 
Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же по-разному», 
викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии. Театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 
Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр 

спектакля онлайн (в записи). Обсуждение. Игры, викторины. 
Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение. Слушание сказок, стихов, басен. Проигрывания-
импровизации народных праздников, игр, сказок. 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного 
внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на 
развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», 
«Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на 
основе реальных образов природы. Упражнения на подражание голосам животных 
и птиц. Озвучивание русской народной сказки «Теремок» 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Язык жестов, 

движений и чувств. Участие в играх-инсценировках, играх-превращениях, 



сюжетных играх («Я дерево, цветок, листик, шишка, раковина и т.д.», , игры-
перевёртыши, игры в теневой театр и др.). Обыгрывание бытовых ситуаций из 
детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические 

качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: круг, 
колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на развитие 
двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность, выносливость), на 
равновесие, координацию в пространстве. Произношение текста в движении. 
Пластическая импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и 
упражнениях на развитие пластической выразительности (ритмичности, 
музыкальности, координации движений). 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление 

сюжета, выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание 
текстов. Выразительное чтение по ролям. Этюдные репетиции на площадке. 
Репетиции отдельных картин в разных составах. Сводные репетиции. Генеральная 
репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Подведение 

итогов. 
2 класс 
Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение 
представить себя публике. История возникновения и создания театра. Театр как 
вид искусства. Правила поведения в театре. Театральный этикет. Тест «Какой я 
зритель». Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же по-разному», викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии: актёр, сценарист, декоратор, гримёр и др. Театральные игры. 
Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр 

спектакля онлайн (в записи). Обсуждение. Игры, викторины. 
Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение, громкость и отчётливость речи. Знакомство с детским 
фольклором (песни, танцы, потешки, поговорки, пословицы и др.). Слушание 
сказок, стихов, басен. Проигрывания-импровизации народных праздников, игр, 
сказок. 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного 
внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на 



развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», 
«Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на 
основе реальных образов природы. Упражнения на подражание голосам животных 
и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских 
волн, шум дождя, капель, гром и др. Озвучивание русской народной сказки 
«Зимовье зверей» 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и 

вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. Участие в играх-
инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок, листик, 
шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.). 
Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Тело человека: его физические 

качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Понятия: точка 
зала (сцены), круг, колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. 
Упражнения на развитие двигательных способностей (ловкость, гибкость, 
подвижность, выносливость), на равновесие, координацию в пространстве. 
Произношение текста в движении. Правильная техника дыхания. Пластическая 
импровизация на музыку разного характера. Участие в играх и упражнениях на 
развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 
координации движений). Работа над жестами (уместность, выразительность). 
Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.) 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление 

сюжета, выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание 
текстов. Выразительное чтение по ролям. Упражнения на коллективную 
согласованность действий. Этюдные репетиции на площадке. Репетиции 
отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций и элементов 
костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 
3 класс 
Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение 
представить себя публике. История возникновения и создания театра. Театр как 
вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. 
Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же по-разному», 
викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии: актёр, режисёр, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие 
задания и театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 



Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр 
спектакля онлайн (в записи). Обсуждение. Игры, викторины. 

Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение, громкость и отчётливость речи. Проигрывания-
импровизации народных праздников, игр, сказок. Организация «художественного 
события». 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного 
внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на 
развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», 
«Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на 
основе реальных образов природы. Упражнения на подражание голосам животных 
и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских 
волн, шум дождя, капель, гром и др. Упражнения «Угадай шумы», 
«Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и 

вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. Участие в играх-
инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок, листик, 
шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.). 
Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), 

круг, колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на 
развитие двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность, 
выносливость), на равновесие, координацию в пространстве. Произношение 
текста в движении. Правильная техника дыхания. Участие в играх и упражнениях 
на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 
координации движений). Работа над жестами (уместность, выразительность). 
Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.). Упражнения на 
развитие умения двигаться в соответствии с заданной музыкой, темпо-ритмом : 
«Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, 
как заяц, как медведь». 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление 

сюжета, выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание 
текстов. Выразительное чтение по ролям. Упражнения на коллективную 
согласованность действий. Этюдные репетиции на площадке. Репетиции 
отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций и элементов 
костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 
4 класс 



Вводное занятие. Азбука театра 
Ознакомление с режимом занятий, программой. Знакомство с творческой 

дисциплиной. Игра на знакомство. «Разрешите представиться» - умение 
представить себя публике. История возникновения и создания театра. Театр как 
вид искусства. Общее представление о видах и жанрах театрального искусства. 
Театральный этикет. Игры «Мы идём в театр», «Одно и то же по-разному», 
викторины и др. 

Театральное закулисье 
Реальная или интерактивная экскурсия. Структура театра и его основные 

профессии: актёр, ежиссер, сценарист, декоратор, гримёр и др. Творческие 
задания и театральные игры. Сценический этюд «Профессии театра…» 

Посещение театра 
Просмотр спектакля, поход в профессиональный театр или просмотр 

спектакля онлайн (в записи). Обсуждение. Написание эссе «Мои впечатления». 
Культура и техника речи. Художественное чтение 
Практическая работа над голосом. Дыхательная гимнастика. Развитие 

артикуляционного аппарата. Работа с дикцией на скороговорках и чистоговорках. 
Выразительное чтение, громкость и отчётливость речи. Проигрывания-
импровизации народных праздников, игр, сказок. Организация «художественного 
события». 

Основы актёрской грамоты 
Особенности сценического внимания. Наблюдение, воображение, 

фантазия, придумка в актёрской профессии. Упражнения на развитие зрительного 
внимания: «Повтори позу», «Зеркало», «Кто во что одет» и др. Упражнения на 
развитие слухового внимания и других сенсорных умений: «Послушаем тишину», 
«Летает – не летает», «Хлопки», «Воробей – ворона» и др. Развитие фантазии на 
основе реальных образов природы. Упражнения на подражание голосам животных 
и птиц. Упражнения на звукоподражание: шелест листьев, травы, шум морских 
волн, шум дождя, капель, гром и др. Упражнения «Угадай шумы», 
«Искусственные шумы», «Радио», «Слышать одного» и др. 

Театральные игры 
Понятие игры. Значение игры в театральном искусстве. Воображение и 

вера в вымысел. Язык жестов, движений и чувств. Участие в играх-
инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх («Я дерево, цветок, листик, 
шишка, раковина и т.д.», , игры-перевёртыши, игры в теневой театр и др.). 
Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литературных произведений. 

Ритмопластика. Сценическое движение 
Универсальная разминка. Жесты. Пластика. Понятия: точка зала (сцены), 

круг, колонна, линия (шеренга), быстро, медленно, умеренно. Упражнения на 
развитие двигательных способностей (ловкость, гибкость, подвижность, 
выносливость), на равновесие, координацию в пространстве. Произношение 
текста в движении. Правильная техника дыхания. Участие в играх и упражнениях 
на развитие пластической выразительности (ритмичности, музыкальности, 
координации движений). Работа над жестами (уместность, выразительность). 
Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, встреча и пр.). Упражнения на 
развитие умения двигаться в соответствии с заданной музыкой, темпо-ритмом : 
«Ускоряй-замедляй», «Шагаем под музыку, как великаны, как гномы, как лиса, 



как заяц, как медведь». Перестроение в указанные фигуры, в том числе и 
геометрические. 

Актёрский практикум. Работа над постановкой. 
Выбор произведения. Чтение литературного произведения. Осмысление 

сюжета, выделение основных событий. Распределение ролей. Разучивание 
текстов. Выразительное чтение по ролям. Упражнения на коллективную 
согласованность действий. Этюдные репетиции на площадке. Репетиции 
отдельных картин в разных составах. Создание элементов декораций, подбор 
реквизита и элементов костюмов. Сводные репетиции. Генеральная репетиция. 

Итоговая аттестация 
Показ спектакля, инсценировок или проведение мероприятий. Обсуждение. 

Рефлексия. Подведение итогов. 
Планируемые результаты 
Личностные 
- умение работать в коллективе, оценивать собственные возможности 

решения учебной задачи и правильность её выполнения; 
- приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
- способность к объективному анализу своей работы и работы товарищей; 
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; 

- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими 
людьми. 

Метапредметные 
Познавательные 
- развить интерес к театральному искусству; 
- освоить правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 
- сформировать представления о театральных профессиях; 
- освоить правила проведения рефлексии; 
- строить логические рассуждения и делать выводы; 
- выражать разнообразные эмоциональные настроения (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение); 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 
- ориентироваться в содержании текста. 
Регулятивные 
- приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 
- понимание и принятие учебной задачи, сформулированной 

преподпвателем; 
- планирование своих действий на отдельных этапах работы; 
- осуществление контроля, коррекции и оценки результатов своей 

деятельности; 
- анализ на начальном этапе причины успеха/неуспеха, освоение с 

помощью педагога позитивных установок типа: «У меня всё получится», «Я ещё 
многое смогу». 



Коммуникативные 
- организовывать учебное взаимодействие и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 
- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
- формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.); 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей. 
Тематическое планирование 
1 класс 

№ 
п/п 

Название 
раздела 

Количество 
часов 

Формы 
внеурочной 
деятельности 

1. Вводное 
занятие. Азбука 
театра 

2 Знакомство, 
инструктаж, 
беседа, игры, 
тестирование 

2. Театральное 
закулисье 

2 Экскурсии (очные 
или виртуальные), 
творческие 
задания 

3. Посещение 
театра 

2 Просмотр 
спектакля, 
написание эссе 

4. Культура и 
техника речи. 
Художественное 
чтение 

4 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

5. Основы 
актёрской 
грамоты 

4 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

6. Театральные 
игры 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. 
Сценическое 
движение 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

8. Актёрский 
практикум. 
Работа над 
постановкой 

8 Наблюдение, 
творческие 
задания, игры, 
репетиции 



9. Итоговая 
аттестация 

1 Творческий отчёт 

Итого: 33  
2 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Формы 
внеурочной 
деятельности 

1. Вводное занятие. 
Азбука театра 

2 Знакомство, 
инструктаж, 
беседа, игры, 
тестирование 

2. Театральное 
закулисье 

2 Экскурсии 
(очные или 
виртуальные), 
творческие 
задания 

3. Посещение 
театра 

2 Просмотр 
спектакля, 
написание эссе 

4. Культура и 
техника речи. 
Художественное 
чтение 

4 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

5. Основы 
актёрской 
грамоты 

3 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

6. Театральные 
игры 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. 
Сценическое 
движение 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

8. Актёрский 
практикум. 
Работа над 
постановкой 

10 Наблюдение, 
творческие 
задания, игры, 
репетиции 

9. Итоговая 
аттестация 

1 Творческий отчёт 

Итого: 34  
3 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Формы 
внеурочной 



деятельности 
1. Вводное занятие. 

Азбука театра 
2 Знакомство, 

инструктаж, 
беседа, игры, 
тестирование 

2. Театральное 
закулисье 

2 Экскурсии 
(очные или 
виртуальные), 
творческие 
задания 

3. Посещение 
театра 

2 Просмотр 
спектакля, 
написание эссе 

4. Культура и 
техника речи. 
Художественное 
чтение 

4 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

5. Основы 
актёрской 
грамоты 

3 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

6. Театральные 
игры 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. 
Сценическое 
движение 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

8. Актёрский 
практикум. 
Работа над 
постановкой 

10 Наблюдение, 
творческие 
задания, игры, 
репетиции 

9. Итоговая 
аттестация 

1 Творческий отчёт 

Итого: 34  
4 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Формы 
внеурочной 
деятельности 

1. Вводное занятие. 
Азбука театра 

2 Знакомство, 
инструктаж, 
беседа, игры, 
тестирование 

2. Театральное 
закулисье 

2 Экскурсии (очные 
или 



виртуальные), 
творческие 
задания 

3. Посещение 
театра 

2 Просмотр 
спектакля, 
написание эссе 

4. Культура и 
техника речи. 
Художественное 
чтение 

4 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

5. Основы 
актёрской 
грамоты 

3 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания 

6. Театральные 
игры 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

7. Ритмопластика. 
Сценическое 
движение 

5 Беседа, 
наблюдение, 
творческие 
задания, игры 

8. Актёрский 
практикум. 
Работа над 
постановкой 

10 Наблюдение, 
творческие 
задания, игры, 
репетиции 

9. Итоговая 
аттестация 

1 Творческий отчёт 

Итого: 34  
 
2.2.3.5 Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Выполнение программы рассчитано на четырехлетний срок обучения, 1 

занятие (35 мин) каждую неделю. 
№ 
п⁄п 

Раздел 
 

1 
кла
сс 
 

2 
кла
сс 
 

3 
кла
сс 
 

4 
кла
сс 
 

1. Разнообрази
е питания  

5  5  5  5  

 
2. 

Гигиена 
питания и 
приготовле
ние пищи  

10  12  12  14  

3. Этикет  8  8  8  6  



4. Рацион 
питания  

5  5  5  5  

5. Из истории 
русской 
кухни.  

5  4  4  4  

Ито
го 

 33 34 34  34  

Разнообразие питания (20 ч)  
Из чего состоит наша пища. Что нужно есть в разное время года. Как 

правильно питаться, если занимаешься спортом. Что надо есть, если хочешь стать 
сильнее. Самые полезные продукты. Овощи, ягоды и фрукты – самые витаминные 
продукты. Где найти витамины весной? Каждому овощу своё время. Особенности 
национальной кухни. Конкурс проектов «Витаминная семейка». Малознакомые и 
редко используемые овощи и овощная зелень. Витамины. Сезонные 
гиповитаминозы и их профилактика. Викторина «Чипполино и его друзья».  

Гигиена питания и приготовление пищи (48 ч)  
Гигиена школьника. Здоровье – это здорово! Где и как готовят пищу. Что 

можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. Продукты быстрого 
приготовления. Всё ли полезно, что в рот полезло. Всегда ли нужно верить 
рекламе? Вредные и полезные привычки в питании. Неполезные продукты: 
сладости, чипсы, напитки, торты. Полезные напитки. Ты – покупатель.  

Этикет (30 ч)  
Правила поведения в столовой. Как правильно накрыть стол. Предметы 

сервировки стола. Как правильно вести себя за столом. Как правильно есть. На 
вкус и цвет товарищей нет! Кухни разных народов. Как питались на Руси и в 
России? За что мы скажем поварам спасибо. Необычное кулинарное путешествие.  

Правила поведения в гостях. Когда человек начал пользоваться ножом и 
вилкой.  

Вкусные традиции моей семьи.  
Рацион питания (20 ч)  
Молоко и молочные продукты. Блюда из зерна. Какую пищу можно Блюда 

из зерна. Какую пищу можно найти в лесу. Что и как приготовить из рыбы. Дары 
моря. Плох обед, если хлеба нет. Из чего варят кашу, и как сделать кашу вкуснее. 
Если хочется пить. Значение жидкости для организма человека. Бабушкины 
рецепты. Хлеб всему голова. Мясо и мясные блюда. Вкусные и полезные 
угощения. Составляем меню на день.  

Из истории русской кухни (17ч)  
Знания, умения, навыки, которые формирует данная программа у младших 

школьников:  
В 1 – м классе:  
знание детей о правилах и основах рационального питания, о 

необходимости соблюдения гигиены питания;  
навыки правильного питания как составная часть здорового образа жизни;  
умение определять полезные продукты питания.  
Во 2 – м классе:  
знание о структуре ежедневного рациона питания;  



навыки по соблюдению и выполнению гигиены питания;  
умение самостоятельно ориентироваться в ассортименте наиболее 

типичных продуктов питания.  
В 3 – м классе:  
знание детей об особенностях питания в летний и зимний периоды, 

причинах вызывающих изменение в рационе питания;  
навыки самостоятельной оценки своего рациона с учётом собственной 

физической активности;  
умение самостоятельно выбирать продукты, в которых содержится 

наибольшее количество питательных веществ и витаминов.  
В 4 м классе:  
- знания детей об основных группах питательных веществ – белках, жирах, 

углеводах, витаминах и минеральных солях, функциях этих веществ в организме;  
навыки, связанные с этикетом в области питания;  
- умение самостоятельно оценивать свой рацион и режим питания с точки 

зрения соответствия требованиям здорового образа жизни и с учётом границ 
личной активности, корректировать несоответствия.  

Проверка усвоения программы проводится в форме тестирования, 
выполнения творческих заданий 

Примерная тематика родительских собраний:  
«Правильное питание – залог здоровья»  
«Здоровая пища для всей семьи».  
«Учите детей быть здоровыми».  
«Полноценное питание ребёнка и обеспечение организма всем 

необходимым».  
«Формирование здорового образа жизни младших школьников».  
«Режим питания школьника».  
«Основные принципы здорового питания школьников».  
«Рецепты правильного питания для детей».  
« Вредные для здоровья продукты питания».  
«При ослаблении организма принимайте витамины».  
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
При умелом проведении интегрированных занятий, целесообразном 

планировании тем трудовой и изобразительной деятельности кружка, 
использовании доступного, известного с детства материала можно добиться 
определённых  результатов. 

Личностными результатами изучения курса является формирование 
умений: 
• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые этические 

нормы; 
• В предложенный педагогом ситуациях делать самостоятельный выбор. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
• Проговаривать последовательность действий 



• Учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией 
• Учиться работать по предложенному учителем плану 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 
• Учиться совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей 
Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебном пособии, других источниках информации 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную от учителя 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всей группы, сравнивать и группировать полученную информацию 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: на основе 
графических инструкций составлять словесные инструкции с последующим применением 
их в практической деятельности 

Коммуникативные УУД: 
• Донести свою позицию до остальных участников практической  деятельности: 

оформлять свою мысль в устной речи 
• Слушать и понимать речь других 
• Читать и пересказывать текст 
• Совместно договариваться о правилах общения и следовать им 
• Учится выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 
умений: 
•  Описывать признаки предметов и узнавать по их признакам 
• Выделять существенные признаки предметов 
• Сравнивать между собой предметы, явления 
• Обобщать, делать несложные выводы 
• Определять последовательность действий 

Тематическое планирование 
1-й год обучения 

Содержание Теория Практика 
1. 
Разнообразие 
питания. 

Знакомство с программой 
. Беседа.  

Экскурсия в 
столовую. 

2. Самые  
полезные 
продукты 

Беседа « Какие продукты 
полезны и необходимы  
человеку». Учимся 
выбирать самые 
полезные продукты. 

Работа в тетрадях, 
сюжетно-ролевые 
игры, экскурсии в 
магазин. 

3. Правила 
питания. 

Формирование у 
школьников основных 
принципов гигиены 
питания. 

Работа в тетрадях, 
оформление 
плаката с 
правилами 
питания. 

4. Режим Важность регулярного Сюжетно-ролевая 



питания. питания. Соблюдение 
режима питания. 

игра, 
соревнование, 
тест, 
демонстрация 
удивительного 
превращения 
пирожка 

5. Завтрак Беседа «Из чего варят 
кашу». Различные 
варианты завтрака. 

Игры, конкурсы, 
викторины. 
Составление меню 
завтрака. 

6. Роль хлеба в 
питании детей 

Беседа «Плох обед, если 
хлеба нет».Рацион 
питания,обед. 

Игры, викторины, 
конкурсы. 
Составление меню 
обеда. 

7. Проектная 
деятельность. 

Определение тем и целей 
проекта, формы 
организации, разработка 
плана проекта. 

Выполнение 
проектов по теме 
«Плох обед, если 
хлеба нет». 

8. Подведение 
итогов работы. 

 Творческий отчет 
вместе с 
родителями. 

2-й год обучения 
Содержание Теория Практика 
1. Вводное 
занятие 

Повторение правил 
питания 

Ролевые игры 

2. 
Путешествие 
по улице 
«правильного 
питания». 

Знакомство с вариантами 
полдника 

Игра, викторины 

3. Молоко и 
молочные 
продукты. 

 Значение молока и 
молочных продуктов 

Работа в тетрадях, 
составление 
меню.Конкурс-
викторина 

4. Продукты 
для ужина. 

Беседа «Пора ужинать» 
Ужин, как обязательный 
компонент питания 

Составление меню 
для ужина. 
Оформление 
плаката «Пора 
ужинать». 
Ролевые  игры 

5. Витамины. Беседа «Где найти 
витамины в разные 
времена года». 

Составление и 
отгадывание 
кроссвордов, 
практическая 
работа ролевые 



игры. 
6. Вкусовые 
качества 
продуктов. 

Беседа «На вкус и цвет 
товарища нет». 

Практическая 
работа по 
определению 
вкуса продуктов. 
Ролевые игры    

7. Значение 
жидкости в 
организме. 

Беседа «Как утолить 
жажду» Ценность 
разнообразных напитков. 

Работа в тетрадях. 
Ролевые игры. 
Игра – 
демонстрация «Из 
чего готовят соки» 

8. 
Разнообразное 
питание. 

Беседа «Что надо есть, 
чтобы стать сильнее». 
Высококалорийные 
продукты. 

Работа в тетрадях, 
составление меню 
второго завтрака в 
школе, ролевые 
игры. 

9. Овощи, 
ягоды, фрукты 
– витаминные 
продукты. 

Беседа «О пользе 
витаминных 
продуктов».Значение  
витаминов и 
минеральных веществ в 
питании человека. 

КВН «Овощи, 
ягоды, фрукты 
самые 
витаминные 
продукты». 
Каждому овощу 
свое время. 
Ролевые игры. 

10. 
Проведение 
праздника 
«Витаминная 
страна». 

Определение тем и целей 
проекта, формы 
организации, разработка 
плана проекта. 

Конкурсы, 
ролевые игры. 

11. Семейное 
творческое 
содружество 
детей и 
взрослых. 
Проект 
«Самый 
полезный 
продукт». 

Определение тем и целей 
проекта, формы 
организации, разработка 
плана проекта. 

Конкурсы, 
ролевые игры. 

12. 
Подведение 
итогов. 

 Отчет о 
проделанной 
работе. 

3-й год обучения 
Содержание Теория  Практика 
1. Вводное 
занятие. 

Обобщение имеющихся 
знаний об основах 
рационального питания 

Знакомство с 
рабочей тетрадью 
« Две недели в 



лагере здоровья» 
2. Состав 
продуктов. 

Беседа «Из чего состоит 
пища».Основные группы 
питательных веществ 

Оформление 
дневника 
здоровья. 
Составление 
меню. 
Оформление 
стенгазеты «Из 
чего состоит наша 
пища». 

3. Питание в 
разное время 
года 

Беседа «Что нужно есть в 
разное время года» 
Блюда национальной 
кухни 

Ролевые игры. 
Составление 
меню. Конкурс 
кулинаров. 

4. Как 
правильно 
питаться, если 
занимаешься 
спортом. 

Беседа «Что надо есть, 
если хочешь стать 
сильнее».Рацион 
собственного питания. 

Дневник «Мой 
день». Конкурс 
«Мама папа я  - 
спортивная 
семья». 

5. 
Приготовлени
е пищи  

Беседа « Где и как 
готовят пищу» 
Устройство кухни 
Правила гигиены. 

Экскурсия на 
кухню в школьной 
столовой . 
Ролевые игры. 
Конкурс «Сказка, 
сказка, сказка». 

6. В ожидании 
гостей. 

Беседа «Как правильно 
накрыть стол»Столовые 
приборы 

Ролевые игры. 
Конкурс 
«Салфеточка». 

7. Молоко и 
молочные 
продукты 

Беседа «Роль молока в 
питании детей». 
Ассортимент молочных 
продуктов. 

Игра -
исследование 
«Это 
удивительное 
молоко». Игра 
«Молочное 
меню». 
Викторина. 

8. Блюда из 
зерна 

Полезность продуктов , 
получаемых из зерна. 
Традиционные народные 
блюда из продуктов, 
получаемых из зерна.  

Ролевые игры. 
Конкурс 
«Хлебопеки». 
Праздник «Хлеб 
всему голова». 

9. Проект 
«Хлеб всему 
голова» 

Определение тем и целей 
проекта, формы 
организации, разработка 
плана проекта. 

Отчет о 
проделанной 
работе. 

10.  Отчет о 



Творческий 
отчет. 

проделанной 
работе. 

4-й год обучения 
Содержание      Теория Практика 
1 Вводное 
занятие 

Повторение правил 
питания 

Ролевые игры 

2.Растительны
е продукты 
леса 

Беседа: «Какую пищу 
можно найти в лесу» 
Правила поведения в 
лесу. Правила сбора 
грибов и ягод.  

Работа в тетрадях. 
Отгадывание 
кроссворда. 
Игра « Походная 
математика» 
Игра – спектакль « 
Там на неведомых 
дорожках» 

3.Рыбные 
продукты 

Беседа «Что и как можно 
приготовить из рыбы» 
Важность употребления 
рыбных продуктов. 

Работа в тетрадях 
Эстафета поваров 
«Рыбное меню» 
Конкурс рисунков 
«В подводном 
царстве» 
Конкурс пословиц 
и поговорок» 

4.Дары моря Беседа о морепродуктах. 
Блюда из морепродуктов 
Знакомство с 
обитателями моря. 

Работа в тетрадях. 
Викторина 
« В гостях у 
Нептуна» 

5.Кулинарное 
путешествие 
по России» 

Знакомство с традициями 
питания регионов, 
историей быта своего 
народа 

Работа в тетрадях 
Конкурс – 
рисунков 
«Вкусный 
маршрут» 
Игра – проект « 
кулинарный 
глобус» 

6 Рацион 
питания 

Рассмотреть проблему « 
Что можно 
приготовить,если выбор 
продуктов ограничен» 

Работа в тетрадях. 
«Моё недельное 
меню» 
Конкурс « На 
необитаемом 
острове» 

7.Правила 
поведения за 
столом  

Беседа « Как правильно 
вести себя  за столом». 
Знакомство со 
стихотворением « 
Назидание о застольном 
невежестве» 

Работа в тетрадях. 
Сюжетно – 
ролевые игры. 



8.Накрываем 
стол для 
родителей 

  

9.Проектная 
деятельность. 

Определение тем и целей 
проектов, форм их 
организации 
Разработка планов 
работы, составление 
плана консультаций с 
педагогом 

Выполнение 
проектов по теме 
«______________» 
Подбор 
литературы. 
Оформление 
проектов. 

10.Подведение 
итогов работы 

  

Курс внеурочной деятельности «Мы - твои друзья» 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 
- доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом 

особенностей познавательной деятельности детей 6–10 лет; 
- личностно-ориентированная направленность курса 
- актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых 

учебных ситуаций с точки зрения реальных потребностей ребенка данного 
возраста; 

- линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое 
позволяет последовательно формировать представления с опорой на уже 
имеющиеся, постепенно углубляя и усложняя их; 

- деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 
направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 
эмоционально- наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы: 
Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоениям 

младшим школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, 
доступных для каждого обучающегося. 

 Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности 
для развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных 
и реальных ситуаций. 

 Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые 
младший школьник может освоить и сознательно использовать для решения 
различных учебных задач в практической, интеллектуальной и творческой 
деятельностях. 

Программа построена по модульному принципу. 
В основе программы 6 разделов, изучение которых предполагается в 

рекомендованной последовательности: от знакомства с историей 
взаимоотношений человека и домашних животных к усвоению младшими 
школьниками основных навыков общения и ухода за домашними питомцами — 
кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих 
учащимся осваивать полученные знания. 



1-ый год обучения - 1 класс (33 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (8 часов) Почему люди заводят домашних 

животных. Выбор питомца – очень ответственный шаг. Вместе нам – лучше. 
Давайте познакомимся. Карнавал животных. Первый шаг – очень ответственный. 
Выставка литературы, посвященной домашним питомцам с презентацией книг 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные.  (6 
часов) Как кошки и собаки появились в доме человека. Знакомимся с 
родословным деревом кошек и собак. Удивительные факты про кошачьих и 
собачьих. Такие разные собаки, такие разные кошки. 

Газета про хвостатых-полосатых 
Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов). Как 

ухаживать за нашими питомцами. Четыре лапы, хвост и не только. Удивительные 
факты про кошачьих и собачьих. Как за нами ухаживать. Как я ухаживаю за своим 
питомцем. Каждой кошке и собаке нужен дом 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать 
питомцев. (4 часа)  

Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки и собаки. 
Пойми меня! Озвучиваем фильм. Школа «Четыре лапы». Мой питомец 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (4 часа). Будь здоров! Невидимые, но 
опасные: кого можно увидеть под микроскопом. На приеме у Айболита. Конкурс 
плакатов «Важные правила» 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! (5 часов) Образы животных в 
произведениях искусства. Знаменитые кошки и собаки. Необычная прогулка. Про 
наши праздники и будни. Среди нас тоже есть звезды! Коллективный проект 
«Удивительная выставка» 

2-ой год обучения - 2 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (8 часов) Ролевая игра «Знакомься – 

домашние животные». Какие бывают домашние питомцы. Животные зоопарка. 
Животные в цирке. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные.  (6 
часов) Почему люди заводят домашних животных. Как правильно выбрать и где 
приобрести домашнего питомца. Зоомагазин. Как мы появились в доме 
человека. Мир домашних грызунов. Морские свинки, декоративные 
крысы, хомяки, шиншиллы. Мы очень разные. Аквариумные рыбки. Детки в 
клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). Домашние кролики. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (5 часов) Выбор 
питомца - очень ответственный шаг. Особенности внешнего строения тела 
домашних питомцев (птиц, аквариумных рыбок, грызунов). Особенности 
содержания молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, 
посещение ветеринара. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать 
питомцев. (5 часов) Приручение волнистых попугайчиков и обучение 
разговору. Дрессировка декоративного кролика. С чего начинается дрессировка 
хомячка. Дрессировка и приручение морских свинок. Первые шаги аквариумиста 
– с чего начать? 



Раздел 5. На приёме у Айболита. (5 часов) Если питомец заболел? 
Ветеринарные услуги. Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. 
Доктор Айболит для домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. Болезни 
волнистых попугаев и их лечение в домашних условиях. 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! (5 часов) Мини-проект «Образ медведя в 
художественной литературе». Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира 
Дурова «Мои звери», Натальи Дуровой «Мой дом на колесах». Игровая 
карусель «Зоопарк в моей квартире». Мой питомец – самый лучший! Выставка 
рисунков. 

3-ий год обучения - 3 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (6 часов) Давайте познакомимся. Ролевая 

игра. Вместе нам - лучше. Выбор питомца - очень ответственный шаг. Общие 
потребности человека и его домашних питомцев (на примере кошек). Отношение 
наших предков к кошкам. «Священные животные Египта». Священные животные, 
преклонение перед ними. Значение кошек в жизни человека. Влияние общения с 
животными на эмоции, настроение и самочувствие человека. Кошки – 
синоптики. Карнавал животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. (5 
часов) Как кошки появились в доме человека. Первоначальное знакомство с 
домашними кошками как представителями крупных семейств животных. Школа 
тигров и леопардов. Знакомимся с родословным древом кошек. Удивительные 
факты про кошачьих. Коллективная проектная деятельность. «Такие разные эти 
хвостатые - полосатые и такие прекрасные!» Выставка детских работ. 

Раздел 3. Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов) «Мы в 
ответе за тех, кого приручили». Развитие кошек — от котёнка до взрослой кошки. 
Особенности возраста: активность, поведение, рацион питание. Особенности 
организма кошек. Условия, необходимые домашним кошкам. Как ухаживать за 
нашими питомцами. Правила содержания и выгула кошек. Культура содержания 
кошек в городе. Четыре лапы, хвост и не только. Уход за шерстью и 
когтями. Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать 
питомцев. (6 часов) Общение в мире животных. На каком языке общаются 
кошки. Почему важно понимать «язык» животных. Язык тела: что означают 
различные позы и поведение кошек. Работа в парах с элементами тренинга 
«Пойми меня!» Основные правила воспитания и дрессировки кошек «Школа - 
Четыре лапы». Методы поощрения в воспитании. Можно ли наказывать наших 
питомцев? Игровое задание «Озвучиваем фильм» 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (5 часов) Здоров ли ваш питомец? 
Первые признаки недомогания у кошек. Травма, отравление, инфекционные и 
паразитарные заболевания. Первая неотложная помощь. Будь здоров, мурлыка! В 
каких случаях следует обращаться в ветеринарную клинику. Практическая работа 
«Невидимые, но опасные: кого можно увидеть с помощью микроскопа». Ролевая 
игра «На приеме у 

Айболита». Конкурс плакатов «Важные правила». 
Раздел 6. Мы с тобой - друзья! (6 часов) Литературная мастерская 

«Образы животных в произведениях искусства. Знаменитые кошки». «Необычная 
прогулка». Образы кошек в искусстве - в музыке, театре, кино, танце. «Необычная 



прогулка». Образы кошек в живописи. Коллективный проект «Удивительная 
выставка». Интеллектуально-познавательная игра «Про котов, котят и кошек – 
обитателей окошек». Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 

4-ый год обучения - 4 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (5 часов) Мои четвероногие друзья. Как 

домашние животные и их хозяева находят общий язык. Значение животных-
компаньонов. Клубы любителей животных. Общество охраны животных. Права и 
обязанности хозяев животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. (5 
часов) Творческая работа. Родословное древо собак. Как собаки появились в доме 
человека. История и причины одомашнивания. История появления различных 
пород собак, их назначение. Различные породы собак, особенности поведения, 
характера, привычек. Могут ли собаки предсказывать приближение стихийных 
бедствий (землетрясений, наводнений)? Правила выбора себе домашнего питомца. 
Главное качество хозяина питомца — ответственность. 

Раздел 3. Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 
часов) Особенности организма собак. Сравнение внешнего строения тела собак и 
кошек. Что необходимо собакам для хорошего самочувствия. Разный возраст — 
разные потребности. Особенности содержания молодых и взрослых животных: 
кормление, общение и игры, посещение ветеринара, участие в выставках. Правила 
содержания собак в городе. Как должно быть обустроено место для собаки в 
городской квартире. Справочная литература, посвящённая содержанию животных. 
Прогулка - обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и как правильно 
выгуливать собаку в городе. Как защитить собак от жестокого обращения. 
Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Информационно-
библиографический дайджест «Друзей не бросают». Почему появляются 
бездомные кошки и собаки? Помощь бездомным животным. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать 
питомцев. (6 часов) Как общаются животные друг с другом и с человеком. 
Почему важно понимать «язык» животных. Звуковое общение. «Как кошка с 
собакой» — различия в поведении и особенностях взаимоотношений кошек и 
собак с человеком и между собой. Кинологи, кто они? Основные правила 
воспитания и дрессировки собак. Особенности воспитания и дрессировки разных 
пород собак. Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с чужими 
домашними собаками. Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. 
Игры с питомцем: проводим время вместе. 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (6 часов) Здоров ли ваш питомец? 
Первая неотложная помощь. Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья 
домашних животных. Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? Заражение 
организма человека или животных паразитами животной природы. Какие 
заболевания могут передаваться от собак и кошек человеку. Мини-проект 
«Гигиена — прежде всего!» 

Раздел 6. Мы с тобой - друзья! (6 часов) Мой питомец – самый лучший! 
Выставка рисунков, плакатов, фотографий, поделок. Коллективный 
проект «Верное и преданное сердце». Книжная выставка «Собаки в 
художественных произведениях». Книги А. Чехова «Каштанка», Г. Троепольского 
«Белый Бим Черное Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», Куприна «Белый 



пудель». «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-часа 
«Подвиги животных в годы Великой Отечественной войны». Квест-игра «Мой 
четвероногий друг». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Программа «Воспитание ответственного отношения к домашним 

животным» направлена на достижение следующих  личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

домашних животных (на примере собак и кошек); 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать свое отношение к домашним животным 
различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные 
жанры декоративно-прикладного искусства, музыка и т.д.); 

- осознание необходимости внимательного, ответственного отношения к 
домашним животным; проявление чувств сопереживания, сострадания, 
сочувствия по отношению к домашним животным; 

- формирование мотивации дальнейшего изучения вопросов, связанных с 
происхождением, особенностями строения, поведения, воспитания домашних 
животных. 

Метапредметные результаты: 
- овладение элементами самостоятельной организации деятельности 

(например, при выполнении наблюдений, проектов, презентаций и т.п.): умения 
ставить цель, планировать деятельность; оценивать собственный вклад в 
деятельность группы; давать самооценку личных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности: 
формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 
наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование 
простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 
исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией: умения правильно 
выбирать источники информации, находить в них и отбирать информацию в 
соответствии с учебной задачей; понимать информацию, представленную в 
различной знаковой форме — в виде текстов, таблиц, диаграмм, графиков, 
рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в 
работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 
в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений 

об экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 
взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 
культурного опыта человечества; 

в познавательной сфере — расширение представлений о взаимосвязи 
человека и домашних животных; освоение элементарных естественнонаучных 
знаний, необходимых для понимания важности соблюдения правил содержания 



домашних животных (кормление, выгул, обустройство мест содержания и т.д.); 
понимание зависимости внешнего вида животного и его физического состояния; 
применение полученных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
питомцами; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения 
при встрече с чужими или бездомными животными; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за домашними питомцами; 
в эстетической сфере — умение видеть красоту и выразительность 

домашних животных; 
в сфере физической культуры — элементарные представления о значении 

совместных прогулок, игр с домашними питомцами, о пользе нормированной 
физической нагрузки на здоровье, выносливость, эмоциональный настрой (свой и 
своего питомца). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс. 

1 Почему люди заводят домашних животных. Выбор питомца – очень 
ответственный шаг 

2 Вместе нам - лучше 
3 Давайте познакомимся 
4 Карнавал животных 
5 Карнавал животных 
6 Первый шаг – очень ответственный 
7 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам с 

презентацией книг 
8 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам с 

презентацией книг 
9 Как кошки и собаки появились в доме человека 
10 Знакомимся с родословным деревом кошек и собак 
11 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 
12 Такие разные собаки, такие разные кошки 
13 Такие разные и такие прекрасные! 
14 Газета про хвостатых-полосатых 
15 Как ухаживать за нашими питомцами 
16 Четыре лапы, хвост и не только 
17 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 
18 Как за нами ухаживать 
19 Как я ухаживаю за своим питомцем 
20 Каждой кошке и собаке нужен дом 
21 Общение в мире животных 
22 На каком языке общаются кошки и собаки 
23 Пойми меня! Озвучиваем фильм 
24 Школа «Четыре лапы». Мой питомец 
25 Будь здоров! 
26 Невидимые, но опасные: кого можно увидеть под микроскопом. На 

приеме у Айболита 



27 Конкурс плакатов «Важные правила» 
28 Конкурс плакатов «Важные правила» 
29 Образы животных в произведениях искусства. Знаменитые кошки и 

собаки 
30 Необычная прогулка. Про наши праздники и будни. Среди нас тоже 

есть звезды! 
31 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
32 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
33 Обобщение 

2 класс. 
1 Найти информацию о домашних питомцах. 
2 Ролевая игра «Знакомься – домашние животные». 
3 Какие бывают домашние питомцы. Найти ответ на вопрос темы урока 
4 Какие бывают домашние питомцы. Правила поведения во время 

экскурсии в зоопарк 
5 Животные зоопарка. Экскурсия в зоопарк. 
6 Животные зоопарка. Восемь самых интересных животных 

Московского зоопарка. 
7 Животные в цирке. Сказка под куполом цирка. Правила поведения во 

время циркового представления 
8 Животные в цирке. Посещение циркового представления. 
9 Почему люди заводят домашних животных. 
10 Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. 

Зоомагазин. 
11 Мир домашних грызунов 
12 Мы очень разные. Аквариумные рыбки. 
13 Детки в клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). 
14 Домашние кролики. 
15 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
16 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
17 Особенности внешнего строения тела домашних питомцев (птиц, 

аквариумных рыбок, грызунов). 
18 Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, 

общение и игры, посещение ветеринара. 
19 Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, 

общение и игры, посещение ветеринара. 
20 Приручение волнистых попугайчиков и обучение их разговору. 
21 Дрессировка декоративного кролика. 
22 С чего начинается дрессировка хомячка. 
23 Дрессировка и приручение морских свинок. 
24 Первые шаги аквариумиста – с чего начать? 
25 Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 
26 Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 
27 Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. 



28 Доктор Айболит для домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. 
29 Болезни волнистых попугаев и их лечение в домашних условиях. 
30 Мини-проект «Образ медведя в художественной литературе». 
31 Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира Дурова «Мои 

звери». 
32 Книги знаменитых дрессировщиков - Натальи Дуровой «Мой дом на 

колесах». 
33 Игровая карусель «Зоопарк в моей квартире». 
34 Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков. 

 
 
3 класс. 

1 Вместе нам - лучше. 
2 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
3 Общие потребности человека и его домашних питомцев (на примере 

кошек). Отношение наших предков к кошкам. Проект «Священные 
животные Египта». 

4 Значение кошек в жизни человека. Влияние общения с животными на 
эмоции, настроение и самочувствие человека. Кошки и собаки – 
синоптики. 

5 Творческая работа «Карнавал животных». 
6 Как кошки появились в доме человека. 
7 Первоначальное знакомство с домашними кошками как 

представителями крупных семейств животных. Школа тигров и 
леопардов. 

8 Знакомимся с родословным древом кошек. 
9 Удивительные факты про кошачьих. Коллективная проектная 

деятельность. 
10 Такие разные эти хвостатые – полосатые и такие прекрасные! 

Выставка детских работ 
11 «Мы в ответе за тех, кого приручили». Развитие кошек — от котёнка 

до взрослой 
 кошки. Особенности возраста: активность, поведение, рацион 

питание. 
12 Особенности организма кошек. Условия, необходимые домашним 

кошкам. 
13 Как ухаживать за нашими питомцами. Правила содержания и выгула 

кошек. 
14 Культура содержания кошек в городе. 
15 Четыре лапы, хвост и не только. Уход за шерстью и когтями. 
16 Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 
17 Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки. 
18 Почему важно понимать «язык» животных. Язык тела: что означают 

различные позы и поведение кошек. 
19 Работа в парах с элементами тренинга «Пойми меня!» 



20 Основные правила воспитания и дрессировки кошек «Школа - Четыре 
лапы» 

21 Методы поощрения в воспитании кошек. Можно ли наказывать 
наших питомцев? 

22 Игровое задание «Озвучиваем фильм» 
23 Здоров ли ваш питомец? Первые признаки недомогания у кошек. 
24 Травма, отравление, инфекционные и паразитарные заболевания. 

Первая неотложная помощь. 
25 Будь здоров, мурлыка! В каких случаях следует обращаться в 

ветеринарную клинику. 
26 Практическая работа «Невидимые, но опасные: кого можно увидеть с 

помощью микроскопа». Ролевая игра «На приеме у Айболита» 
27 Конкурс плакатов «Важные правила» 
28 Литературная мастерская «Образы животных в произведениях 

искусства. Знаменитые кошки» 
29 «Необычная прогулка». Образы кошек в искусстве - в музыке, театре, 

кино, танце. 
30 «Необычная прогулка». Образы кошек в живописи. 
31 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
32 Интеллектуально-познавательная игра «Про котов, котят и кошек – 

обитателей окошек». 
33 Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 
34 Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 

4 класс. 
1 Мои четвероногие друзья. 
2 Как домашние животные и их хозяева находят общий язык. Значение 

животных-компаньонов. 
3 Клубы любителей животных. 
4 Общество охраны животных. 
5 Права и обязанности хозяев животных. 
6 Творческая работа. Родословное древо собак. 
7 Как собаки появились в доме человека. История и причины 

одомашнивания. 
8 История появления различных пород собак, их назначение. Различные 

породы собак, особенности поведения, характера, привычек. 
9 Могут ли собаки предсказывать приближение стихийных бедствий 

(землетрясений, наводнений)? 
10 Правила выбора себе домашнего питомца. Главное качество хозяина 

питомца — ответственность. 
11 Особенности организма собак. Сравнение внешнего строения тела 

собак и кошек. Что необходимо собакам для хорошего самочувствия. 
12 Разный возраст — разные потребности Особенности содержания 

молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, 
посещение ветеринара, участие в выставках. 

13 Правила содержания собак в городе. Как должно быть обустроено 



место для собаки в городской квартире. Справочная литература, 
посвящённая содержанию животных. 

14 Прогулка - обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и как 
правильно выгуливать собаку в городе 

15 Как защитить собак от жестокого обращения. Сопереживание, 
сочувствие и содействие животным. 

16 Информационно-библиографический дайджест «Друзей не 
бросают». Почему появляются бездомные кошки и собаки? Помощь 
бездомным животным. 

17 Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно 
понимать «язык» животных. Звуковое общение. 

18 «Как кошка с собакой» — различия в поведении и особенностях 
взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. 

19 Кинологи, кто они? Основные правила воспитания и дрессировки 
собак. Особенности воспитания и дрессировки разных пород собак. 

20 Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с чужими 
домашними собаками. 

21 Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. 
22 Игры с питомцем: проводим время вместе. 
23 Здоров ли ваш питомец? Первая неотложная помощь. 
24 Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних 

животных. 
25 Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? 
26 Заражение организма человека или животных паразитами животной 

природы. 
27 Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек человеку. 
28 Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 
29 «Мой питомец – самый лучший!» Выставка рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок 
30 Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 
31 Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 
32 Книжная выставка «Собаки в художественных произведениях». 

Книги А. Чехова «Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное 
Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», Куприна «Белый пудель». 

33 «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-час 
«Подвиги животных в годы Великой Отечественной войны» 

34 Квест-игра «Мой четвероногий друг». 
2.2.3.6 Курс внеурочной деятельности «Марья –искусница» 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа  разработана на четыре года занятий с детьми младшего школьного возраста 7-10 
лет. 
Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 



Структура программы предполагает постепенное расширение и углубление знаний, умений и 
навыков обучающихся, освоение материала путем последовательного усвоения программы с 
учетом возрастных особенностей детей. 
Обучение детей осуществляется по следующим направлениям: 
- аппликации из различных материалов (из бумаги, ткани, волокнистых материалов, 
природных материалов); 
- пластилинография; 
- бисероплетение; 
- макраме; 
- шитье мягкой игрушки; 
- создание сувениров; 
- краеведение, история, культура разных народов. 
Программа 1-го года обучения направлена на развитие мелкой моторики рук, подготовки к 
работе с более плотными материалами. Учащиеся знакомятся с различными видами бумаги, 
картона, и способами их обработки. Выполняют работы с использованием таких материалов: 
бумага, картон, салфетки, самоклеящаяся пленка, паетки, нетканое полотно, пенопласт, 
пластилин. На начальном этапе обучения работа строится с учетом ранее сформированных у 
детей знаний, умений и навыков, которые в течение года расширяются и закрепляются. 
Программа 2-го года обучения позволяет расширить кругозор учащихся в сфере декоративно-
прикладного творчества. Добавляются новые материалы: природный материал, пористая 
резина, гофрированный картон, фетр, проволока. Обучающиеся узнают такие виды творчества, 
как: прорезная аппликация, торцевание, конструирование из картона, изонить, различные виды 
вышивки. 
Программа 3-го года обучения продолжает знакомить с различными видами творчества: 
витраж, пластилинография, мягкая игрушка, квиллинг. 
Программа 4-го года обучения является своего рода «творческой мастерской». Обучающиеся 
имеют возможность усовершенствовать свои знания и проявить себя в индивидуальном 
творчестве в создании работ в техниках: макраме, бисероплетение, айрис-фолдинг, 
скрапбукинг, шитье игрушек и создание сувениров. 

На протяжении  всего курса обучения  дети учатся работать  с разными материалами 
(природный материал, фетр, нити, бумага), овладевают способами их обработки и 
различными понятиями (симметрия, композиция, контрастность), узнают особенности 
цвета, формы, узора, орнамента и т.д. Большое значение уделяется на занятиях вопросам 
краеведения, истории, культуре разных народов, этике, эстетике 

Планируемые  результаты 
Освоение детьми программы  направлено на достижение комплекса результатов в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 
- учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из 
видов изобразительного искусства; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 
картиной современного мира; 
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 
работ; 
- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 



- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 
- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 
организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 
Младшие школьники получат возможность для формирования: 
- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; 
- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 
деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 
уровне; 
- эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих ценностей. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 
композиций, усвоенных способах действий; 
- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 
- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 
- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 
различных технологий; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок. 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 
художественного конструирования в собственной художественно - творческой; 
- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 
создавать новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 
-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации; 
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла; 
В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и 
роль в жизни человека и общества; 
- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 
- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 
- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 
видов и жанров искусства; 



- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира; 
- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 
- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 
искусства; 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 
- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 
- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 
деятельности в целом. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 
-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 
- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми 
- формировать собственное мнение и позицию; 
Младшие школьники получат возможность научиться: 
- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 
с партнером; 
-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть развиты такие 
качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 
целеустремленность. 

                                          Тематический план занятий. 
           



 
 

№ Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение: правила 
техники 
безопасности. 

1 1 - 

2 Солнышко из 
ладошек. 
(коллективная 
работа) 

1 0.2 0.8 

3 Осьминог- 
ладошка. (создание 
образа на основе 
силуэта ладони) 

1 0.2 0.8 

4 Золотая рыбка 
(панно с 
использованием 
самоклеящейся 
пленки и 
природного 
материала) 

1 0.2 0.8 

5 Осеннее дерево 
(приемы вырезания 
из бумаги) 

1 0.2 0.8 

6 Уточка (сувенир из 
картона и ткани) 

1 0.2 0.8 

7 Грибочки (подвеска 
из картона и 
бархатной бумаги) 

1 0.2 0.8 

8 Червячок в яблочке 
(пластилинография
) 

1 0.2 0.8 

9 Виноград (панно из 
пластилина) 

1 0.2 0.8 

10 Осенняя открытка 
(приемы вырезания 
сложных форм) 

1 0.2 0.8 

11 Закладка для книг 
Собачка (работа с 
картоном и тканью) 

1 0.2 0.8 

12 Картинка Кошечка 
(использование 
гофрированного 
картона) 

1 0.2 0.8 

13 Открытка ко дню 
матери 

1 0.2 0.8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             



№ Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

14 Снежинка (приемы 
складывания и 
вырезания) 

1 0.2 0.8 

15 Снеговик 
(украшения к 
Новому году ) 

1 0.2 0.8 

16 Елочка (работа с 
фольгой на 
пенопласте) 

1 0.2 0.8 

17 Умка белый мишка 
(работа с нитями, 
пенопластом) 

1 0.2 0.8 

18 Пингвин (подвеска 
из ткани и картона) 

1 0.2 0.8 

19 Необычная 
закладка для книг 
(шитье через край 
по картону) 

1 0.2 0.8 

20 Олень (сувенир на 
основе целиндра) 

1 0.2 0.8 

21 Открытка-
Валентинка 

1 0.2 0.8 

22 Сувенир для папы 
брелок погон 
генерала (картон, 
ленты, нити) 

1 0.2 0.8 

23 Ворона (сувенир на 
прищепке) 

1 0.2 0.8 

24 Открытка для мамы 
(работа с 
пенопластом и 
нитями) 

1 0.2 0.8 

25 Букет нарциссов 
(работа с 
крепированной 
бумагой) 

1 0.2 0.8 

26 Тюльпан (оригами) 1 0.2 0.8 
27 Солнышко-флорик 

(украшение для 
цветов) 

1 0.2 0.8 

28 Зарождение жизни 
(подвеска с 
утенком) 

1 0.2 0.8 

29 Пасхальный заяц 
(подставка-

1 0.2 0.8 



 
 2.2.3.7 Курс внеурочной деятельности «До-ми-солька» 

 
Содержание программы 

Введение – 2 ч. 
 Вводное занятие, включает знакомство детьми, обсуждение плана работы на год, 
краткий экскурс в историю вокального искусства (для детей 1-го года обучения). 
На 2-м и последующих годах обучения вводное занятие может включать в себя 
диагностику стартовых способностей, т.к. основную информацию о детях педагог 
уже имеет, ему лишь необходимо внести некоторые изменения, в соответствии с 
новым уровнем способностей детей.  

Звукоизвлечение. Распевание – 2 ч. 
 Ребята узнают о строении голосового аппарата, о работе голосовых связок, о 
рекомендациях в случае заболевания голосовых связок, запретах во время пения и т.д., 
овладевая техниками, учатся правильно петь, владеть голосом.  
– обязательная процедура, предваряющая каждое занятие. Распевки проводятся на каждом 
году обучения и служат «подготовительной средой» для решения педагогических задач. 
На первом году обучения распевки представляют собой набор специфических несложных 
песен-игр, способствующих развитию навыков правильного интонирования, расширению 
голосового диапазона, развитию музыкального слуха и т.д. На 2-м и последующих годах 
обучения распевание проводится по более сложной схеме (двухголосие, трехголосие и 
т.д.)  
 
Интонирование.  Развитие музыкальной памяти – 6 ч. 
 Развитие музыкальной памяти достигается путем многочисленных игровых методик, 
например, игра «Эхо» - повторение детьми услышанных музыкальных фраз. Эхо 
отражается 3-4 раза всей группой детей или поочередно каждым. Таким образом, дети 
запоминают мелодию. Постепенно музыкальные фразы становятся длиннее.  

Интонирование неразрывно связано с развитием музыкального слуха и 
достигается за счет специальных ассоциативных занятий, вокальных упражнений, 
изображения высоты звука жестикуляцией, графически и т.д.  

коробочка из 
картона и фетра) 

30 Улитка (панно из 
гофрированной 
бумаги) 

1 0.2 0.8 

31 Голубь –символ 
мира( оригами) 

1 0.2 0.8 

32 Овечка (настенное 
украшение из 
бумаги и картона) 

1 0.2 0.8 

33 Яблоко и груша- 
полезные 
витамины.(сувенир
) 

1 0.2 0.8 

34 Итоговое занятие. 
Выставка. 

1 0.2 0.8 

Итого: 34 часа 



Музыкальные игры. Работа над песнями - 10 ч.  
Это раздел включает в себя знакомство с содержанием песни, ее настроением, 
мелодией, ритмическим рисунком, композиционным построением, а также 
построчное разучивание песен. Во время работы над песнями происходит 
закрепление приобретенных умений и навыков. Это одна из наиболее объемных 
тем, так как на ней базируется обучение вокальному искусству, его практическое 
применение. Закрепление приобретённых вокальных навыков в ходе вокализации 
и других техник, создание творческой развивающей среды. 

Музыкально-ритмические движения – 4 ч. 
Это комплекс движений, способствующих исправлению осанки, постановке правильного 
дыхания, формированию сценодвижения, умения чувствовать ритм. Дети разучивают 
движения к каждой песне (по сюжету и ритмическому рисунку).  
Культура поведения на сцене – 10 ч. 
Это ряд теоретических и практических занятий, на которых дети узнают, как правильно 
выходить на сцену, уходить за кулисы, держаться на сцене во время песни; 
рассматриваются различные непредвиденные ситуации, которые могут произойти во 
время выступления и способы разрешения таких ситуаций.  

 
Планируемые результаты 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения 
программы 
Предметные  
- способность реализации собственных творческих замыслов в вокальной 
импровизации;  
использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).  
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному 
виду) музыкально-творческой деятельности; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной 
картине мира; 
- элементарные умения и навыки в различных видах творческой деятельности. 
Метапредметные  
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 
видов искусств; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие 
в музыкальной жизни класса, школы, района и др.; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 
-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 
внеурочной деятельности. 
Личностные  
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
- коммуникативное развитие. 



Результаты освоения курса 
 

Обучающиеся научатся: 
• верно петь выученные песни, знать их названия и авторов; 
• быть внимательными при пении к указаниям учителя; понимать 

дирижерские жесты; 
• петь напевно, легко, светло, без форсирования звука; 
• соблюдать при пении певческую установку: сидеть или стоять прямо, 

ненапряженно, слегка отводить плечи назад, опустив руки или положив их 
на колени (при пении сидя); 

• исполнять песни и вокально-хоровые упражнения в диапазоне ре (до) 
первой октавы  -до второй октавы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности; 

   оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотеке). 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность. 

Тематический план  
 
Содержание 

 
Количество занятий 
 

Введение  
 

2 

Звукоизвлечение. Распевание  
 

2 

Интонирование.  Развитие музыкальной памяти  
 

6 

Музыкальные игры. Работа над песнями  10 

Музыкально-ритмические движения  4 

Культура поведения на сцене 
 

10 

Итого: 
 
 

 
 
 
 

34 

 

2.2.3.8 Курс внеурочной деятельности «Я  - художник»  

Содержание программы: 

 Наблюдаем и изображаем осень. 

 Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, 
фрукты). Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание 
красок. 



 В чем красота зимы? 

 Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, 
правилами его построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега. 

 Мы и наши друзья. 

 Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. 
Знакомство с рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации 
собаки. Рисуем членов семьи. 

 Какого цвета весна и лето? 

 Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками 
изображения – монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних 
цветов из пластилина. Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

   

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 
деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 
учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому 
знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагогу 
необходимо поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами 
внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. Во 2 
и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 
резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 
с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 
деятельности школьников второго уровня результатов. Последовательное 
восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на протяжении 
трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 
возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение 
третьего уровня результатов). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы. 

Личностными результатами изучения программы является формирование 
следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 
собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 
плохие; называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 



произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 
общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 
в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 
всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей); в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 
правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Метапредметными результатами изучения программы является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

· определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

· учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 
задания материалов и инструментов; 

· учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 
предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. 

· учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 
успехов. 

Познавательные УУД: 

· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса; 

· перерабатывать полученную 
информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

· преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 
художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

· донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 
доступных для изготовления изделиях; 

· слушать и понимать речь других. 



Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 
художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах 
общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения программы является формирование 
следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 
эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 
учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, 
мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное 
изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 
уроках изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности учащиеся 

научаться: 

1-4классы 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- 
прикладного искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие чувства, 
переживания может передать художник); 

-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 
основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом 
лист бумаги; 

-использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 
задачей и сюжетом; 

-использовать навыки компоновки; 

-передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 
композиции, отражать содержание литературного произведения; 

-передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание 
более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее 
равных им, но удаленных и т.д.); 

-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 
художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель, тушь и 
др.), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного 
контура; 

-менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

-составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 
переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

-лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

-составлять аппликационные композиции из разных материалов. 



-видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 
рисунках; 

-выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 
подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 
эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к 
персонажам изображаемого сюжета; 

-анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 
отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности 
одного предмета с особенностями другого; 

-пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В 
рисовании на темы и с натуры; 

-передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 
портрете; 

-применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 
штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной 
передачи действительности 

Тематическое распределение часов. 1-5 КЛАСС 

№ 
п/п 
Дата 
  

Содержание 
тематического блока 

Количество 
часов 

Умение, вырабатываемые в результате 
деятельности учащихся 

Наблюдаем и изображаем осень (7 часов) 
  

1 Введение в предмет. Все 
дети любят рисовать 

1 Умение правильно организовать свое 
рабочее место, правильно держать кисть, 

лист бумаги, свободно работать с 
карандашом, правильно передавать форму, 

пропорции изображаемого. 

2 Мы знакомимся с 
волшебными красками 

1 

3 Какого цвета осенняя 
листва? Коллективная 

работа «Дерево в 
осеннем убранстве» 

1 

4 Осенний букет 1 

5 Ветер в осеннем лесу 1 

6 Осень — пора 
плодородия. Овощи 

1 

7 Осень - пора плодородия. 
Фрукты 

1 

В чем красота зимы?(7часов) 
  

8 Мы готовимся к зиме 1 Умение самостоятельно рисовать кистью, 



9 Коллективная работа 
«Первый снег» 

1 применять технику разбрызгивания, 
простейшие приемы росписи. 

10 Наши зимние забавы 1 

11 Наши зимние забавы 1 

12 Морозные узоры 1 

13 Морозные узоры 1 

14 Коллективная работа 
«Зимний день на 

природе» 

1 

Мы и наши друзья. (10 часов) 
  

15 Мы в цирке 1 Умение передавать в рисунках 
пространство, правильно располагать лист 
бумаги, быть наблюдательным, рисовать 

рыбок, портрет, лепить животных. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

16 Мир нашего аквариума. 
Красивые рыбы 

1 

17 Мир нашего аквариума. 
Подводный мир 

1 

18 Домик для собачки 1 

19 Учимся делать из бумаги 
собачку 

1 

20 Сделаем подарок нашим 
папам 

1 

21 Рисуем для наших мам, 
бабушек, сестер. Портрет 

«Мамина улыбка» 

1 

22 Рисуем для наших мам, 
бабушек, сестер. 

Коллективная работа 
«Чудо-букет» 

1 

23 Лепим любимых живот-
ных. Ох уж эти кошки! 

1 

24 Мы рисуем своих друзей 1 

Какого цвета весна и лето?(9 часов) 
  

25 Какого цвета небо? 1 Умение видеть и отражать красоту 
окружающего мира в творческой работе, 

применять простейшие приемы при 
рисовании кистью (штрих, точка, волнистые 

линии). 

26 Деревья проснулись 1 

27 Деревья любуются своим 
отражением 

1 

28 Красота природы 1 



29 Мы изображаем 
весенние цветы 

1 

30 Аппликация «Разноцвет-
ные букашки» 

1 

31 Коллективная работа 
«Танец бабочек-

красавиц» 

1 

32 Здравствуй, лето! Итого-
вый урок в форме игры-

путешествия 

1 

33 Экскурсия на природу 2 

  итого 34 
 

2.2.3.9 Рабочая программа курса внеурочной деятельности учащихся 
клуба «Непоседы» 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В программе ведѐтся поиск нового содержания дополнительного образования и  
принципиально новых педагогических технологий, способных решить проблему 
воспитания и образования гармонично развитой личности.  
Ведѐтся приобщение учащихся к музыкально-художественному искусству.  
Предусматривается художественно-эстетическое развитие школьников средствами  
традиционной народной культуры и современной русской и зарубежной музыки. 
 Формирование духовно-нравственного потенциала личности происходит через 
освоение следующего содержания данной программы:  
образ России, еѐ исторические судьбы в творчестве русских композиторов;  
музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношений к 
человеку,  
природе, родному краю; песня как память народа, хранительница традиций, обрядов, 
обычаев, эстрадная песня.  

Формирование художественно-музыкальной компетентности происходит 
через освоение следующего содержания программы:  

1.Художественные направления, стили, жанры русской и зарубежной музыки.  
2.Народное музыкальное творчество в сопоставлении с народным искусством 

других стран и народностей.  
3.Музыкальные особенности эстрадной песни.  
Формирование художественно-музыкальной компетенции происходит 

через освоение следующих творческих задач:  
1.Восприятие и эмоционально-образная оценка музыкального произведения.  
2.Исполнение и разыгрывание народных песен.  
3.Театрализация музыкальных спектаклей.  
4.Реализация современных творческих идей в проектной деятельности, 

фестивалях, праздниках, конкурсах.  
5.Участие в различных видах музыкальной деятельности.  
 



В результате изучение курса клуба  «Непоседы»  учащиеся научатся 
исполнять музыкальные произведения разных  форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация). Научаться общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) воплощение различных 
художественных образов.  

Учащиеся получат возможность реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы на школьной сцене. 
Воспринимать произведения музыкального искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях.  

     Занятия внеурочной деятельности клуба «Непоседы» ведутся по 
программе, включающей несколько разделов.  

1. Тема «Шумовые и музыкальные звуки»  
       Содержание   
   На первом вводном занятии руководитель знакомит ребят с программой 

внеурочной деятельности, правилами поведения на кружке, охрана голоса, 
инструктаж учащихся. В конце занятия проводится музыкальная игра. «Шумовые  и  
музыкальные  звуки»  включает  в  себя  комплексные  ритмические, музыкальные  
игры  и  упражнения,  призванные  обеспечить  развитие  музыкальных способностей  
ребенка,  пластической  выразительности  телодвижений  на  музыкальные  и 
шумовые  звуки,  снизить  последствия  учебной  перегрузки.  Знакомство  с  
шумовыми  и музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных 
инструментами. Формы – беседа, прослушивание звуков природы, групповые игры.      

2. Тема «Разбудим голосок»  
       Содержание  
Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и 

свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции. Распевание. 
Скороговорки. «Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – 
слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, визжащие - 
ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества 
(признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, характер окраски.Богатство голоса 
во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого 
человека есть 2-3 нотки, которые приятно звучат и образуются без какого-либо 
напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. Голос – нежнейший и 
тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно исполнитель. 
Голос надо беречь, упражнять, развивать, обогащать, совершенствовать.     Формы - 
групповые игры, сольное и хоровое пение.         

3. Тема «Развитие голоса»  
         Содержание  
       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, 

умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие рассказы и сказки о 
музыке. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой 
работе ребенок проживает вместе с героями детских песен, эмоционально реагирует 
на их внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. 
У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 
безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается 



словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и 
художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. Формы - 
групповые игры, сольное и хоровое пение.         

4. Тема «Музыка вокруг тебя»  
Содержание  
Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом 

искусства; дать понятие, что даѐт музыкальное искусство в формировании личности. 
Он включает в себя беседы, встречи с музыкантами, экскурсии в театр, видео 
просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, представление своих 
творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его 
особенностях.      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком 
профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, эстетического 
чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных 
ситуациях.     Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов.  

5. Тема «Фольклор»  
         Содержание   
      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми, 

праздниками русского народа и народными инструментами, всѐ это расширяет 
неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с 
русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, 
дразнилками, считалками. Ансамбль. Народный оркестр. Чем похожи «Три 
оркестра».    Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, народных песен.         

6. Тема «Творчество»  
        Содержание  
      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, 

умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие рассказы и сказки о 
музыке, подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по 
характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с героем 
действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние 
характеристики, выстраивает логику поведения героя. Необходимо проводить 
обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе друг 
друга, самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей 
формируется нравственно-стетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве.  Формы – творческие игры, конкурсы.  

7. Тема «Встречаем друзей!»  
       Содержание «Встречаем друзей!»  - является итоговым, включает в себя 

выступление перед младшими школьниками, родителями, населением, работу с 
отрывками и постановками музыкальных сказок. Возможно проявление творчества 
детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального сопровождения 
музыкальных сказок.  Коллективно изготавливаются декорации, костюмы для 
музыкально-театрализованных представлений. Подготовка сольных партий. 
Прогонные и генеральные репетиции, выступление.     Формы – творческийотчѐт, 
концертная деятельность.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами изучения музыки являются: 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 



- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-
творческой деятельности; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Межпредметными результатами изучения музыки являются: 
Основные виды учебной деятельности школьников: 
развитие художественного восприятия, умение оценивать произведения разных видов 
искусств; 
ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы;  
продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной деятельности. 

Слушание музыки.Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, 
различной по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 
Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 
музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение.Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов 
при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и 
навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о 
пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 
образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности 
при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные 
импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 
музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, 
танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 
произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

Музыка вокруг нас. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 
Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость.Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 
композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Вы разительность 
и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 
эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 
источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной 



речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как спо-
соб фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 
приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 
вариации, рондо и др. 

Музыка и ты. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 
музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 
(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 
оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 
музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Ожидаемые результаты программы: 
Знать: 
что такое певческое дыхание: 
вокально-певческая постановка корпуса, 
звукообразование и звуковедение; 
дикция и артикуляция; 
знать о гигиене голоса. 
Петь чисто и слажено в унисон  и с элементами 
Владеть навыками дыхания, чистотой интонирования, дикцией и 
выразительностью исполнения. 
Уметь: 
различать песни по жанрам; 
проявлять исполнительское мастерство на сцепе. 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование тем Количество 
часов 

1. Звуки, живущие в единстве 5 
2. Развитие и охрана голоса   3 
3. Я красиво петь могу 6 
4. Мир музыки 8 
5. Тайны инструментов 5 
6. Творчество 3 



7. Встречаем друзей! 4 

 Итого 35 
 

Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Наименование тем Количество 
часов 

1. Подбор музыки. Деление детей 
на группы. Упражнения на 
гибкость и чувство ритма. 

1 

2. Станцуем музыку. Импровизация  
движений под музыку.  

1 

3. Повторение движений танца 1 
4. Подготовка к концерту «День 

учителя» 
1 

5. Подготовка к концерту «День 
учителя» 

1 

6. Разучивание движений к танцу 1 
7. Разучивание и отрабатывание 

движений к танцу. 
1 

8. Прослушивание музыки и 
разучивание песен ко дню 
матери. 

1 

9. Соединение элементов танца. 1 
10. Соединение элементов танца 1 
        
11. 

Отработка танца под музыку. 1 

12 Отработка танца под музыку 1 
13 Пение песен 1 
14 Разучивание стихов. Подготовка 

к новому году. 
1 

15 Разучивание движений танцев 
«Маленьких утят», « Вальс 
снежинок» 

1 

16 Разучивание движений танцев 
«Маленьких утят», « Вальс 
снежинок» 

1 

17 Отработка движения танца. 
Разучивание песни 

1 

18 Отработка под музыку элементов 
танца. 

1 

19 Разучивание песни. 1 
20 Отработка под музыку элементов 1 



всего танца. 
21 Отрабатывание элементов танца. 1 
22 Подготовка к конкурсу 

«Хрустальный башмачок» 
1 

23 Упражнения на координацию 
движений. 

1 

24 Подготовка к конкурсу 
«Хрустальный башмачок» 

1 

25 Подготовка к конкурсу 
«Хрустальный башмачок» 

1 

26 Мелодии в темпе музыкального 
движения. 

1 

27 Танцы народов мира 1 
28 Постановочная и репетиционная 

работа 
1 

29 Азбука классического танца. 1 
30 Подготовка к празднику 9 мая. 1 
31 Подготовка к празднику 9 мая. 1 
32 Импровизаций движений под 

музыку. 
1 

33 Повторение изученных песен. 1 
34 Повторение изученных танцев. 

Итоговое занятие 
1 

 Итого: 34 
 

2.2.3.10 Программа внеурочной деятельности «Юный художник» 
I.Содержание учебного курса. 
1. Основы изобразительной грамоты. 
 
Теоретическая часть. 
- Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 
- Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера. 
Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, воздушной. 
- Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных 
материалов.  
- Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, 
цветоведению. 
- Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений.  
- Композиция. Основные правила композиции:  
а) объединение по однородным признакам; 
б) соблюдение закона ограничения; 
в) основа живой и статичной композиции; 
г) группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 
д) подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь. 
( Линией, пластикой, «Законом сцены».) 
- Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение 
выставок.  
2. Декоративно – прикладное искусство. 
Теоретическая часть.  
-Декоративно – прикладное искусство – художественно выполненные изделия, имеющие 



утилитарное назначение.  
- Техника создания изделий декоративно-прикладного искусства 
- Декоративная переработка природных форм, связанная с художественным конструированием, 
композицией, живописью.  
- Беседы по декоративно – прикладному искусству, обращение к иллюстративному и предметному 
материалу. 
 

На ознакомительном этапе учащиеся: 
Должны знать: 
- названия основных и составных цветов; 
- понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 
орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, 
роспись; 
- изобразительные основы декоративных элементов; 
- материалы и технические приёмы оформления; 
- названия инструментов, приспособлений. 
Должны уметь: 
- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 
- полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 
- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 
- владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов 
их смешением; 
- моделировать художественно выразительные формы геометрических и 
растительных форм; 
- пользоваться материалами. 
 
Развивающий этап: 
Должны знать: 
-особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 
- разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 
- творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, 
В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  
- основы графики;  
- правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 
Должны уметь: 
- пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 
- пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 
- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
- рисовать кистью элементы растительного орнамента; 
- выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 
-проявлять творчество в создании работ. 
Исследовательский этап: 
Должны знать: 
 -разнообразие возможных выразительных средств изображения; 
- значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и 
воздушная перспективы; 
- различные виды декоративного творчества 
- основы дизайна; 



- творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. 
Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 
- правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 
Должны уметь: 
- работать в определённой цветовой гамме; 
- добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов 
несложной формы; 
- передавать пространственные планы способом загораживания; 
-передавать движение фигур человека и животных; 
- сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 
- свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного 
характера; 
- решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим 
рисунком.  
 
1 год обучения 

Вводное занятие «Как стать художником?» 
ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о целях и 

задачах работы.  Техника безопасности при работе. Планирование работы на 
кружке. 
 «Город мастеров» - работа в технике граттаж. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 
ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального 

рисунка. 
Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист 

(2-3 слоя); покрытие поверхности желтка чёрной краской; выцарапывание рисунка 
зубочисткой. 

Техника рисования «Свеча + акварель». 
ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 
Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 
остаётся белым. 
Рисование пальчиками. 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 
Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 
Способ нанесения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 
разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко 
смывается  (гриб мухомор, травка, листики и т. д.). 

Приём рисования по сырому, или равномерно окрашенному. 
ТЕОРИЯ: Понятие техники «по сырому». Использования приёма для 

закрашивания листа сплошным слоем краски. 



ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы 
выполнения работы. Рисование неба и земли.  

Использование карандашей в рисовании цветов. 
ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных 

карандашей, их смешение. Свойства акварельных карандашей. 
ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными 

карандашами. Рисование цветов. 
Художественный приём «заливка». Рисование неба. 

ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения 
неба, воды,  гор. 

ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, 
рисование неба.  
Рисование по влажному. Пейзаж. 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист 
предварительно смачивается полностью водой, а затем наносится рисунок. 
Главное, не дать листу высохнуть! 
Многослойная живопись или сухим по сухому. 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники.  
ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоёв друг на друга после 

полного высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один 
за другим.   

 Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». 
ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 
ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

Средство выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь или жидко разведённая гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка. 
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой 

ложкой и наливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 
порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть 
исходный лист пополам,  на одну половину капнуть тушь, а  другой его 
прикрыть).  Далее верхний лист  снимается, изображение рассматривается: 
определяется, на что похоже. Недостающие детали дорисовываются (можно 
нарисовать птицу, облака и т. д.).                                   
Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой. 
ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка. 

Средство выразительности: пятно. 
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, 

пластиковая ложечка, трубочка. 
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает ложкой краску, 

выливает её на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 
трубочки так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 
процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются (рисуют дерево, 
опавшую листву, кустарники  и т.д.). 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 
ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно. 



Средства выразительности: фактура, объём. 
Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, 

плотная бумага либо цветной картон для основы.  
Способ получения: ребёнок отрывает от листа бумаги кусочки небольшого 

размера или длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобразить, 
накладывает кусочки бумаги на клей. В результате изображение получается 
объёмным. Путём обрывания можно также изготовить крупные части 
изображения, например, туловище, лапки, голову паука. У них неровные края, 
поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения 
намазываются клеем на основу 

«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 
ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила её составления.  
ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  

Составление индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 
 «Подводное царство» - рисование рыбок. 

ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 
ПРАКТИКА:  Рисование рыб разного вида.  Тренировка построения рыб, 
рисование подводного мира.  
Рисование с натуры родной природы. Пейзаж. 
Цветочная поляна 
Насекомые.  

Урок - выставка 
2 год обучения. 
Вводное занятие. «Знакомство с королевой Кисточкой». 

Организация: Условия безопасной работы. Ознакомление с планом работы. Выборы 
старосты. Заполнение документов. Рисунок на свободную тему. 

 «Что могут краски?».  
Организация: Изобразительные свойства акварели. 
Задание: Учащиеся выполняют композицию. Смешение красок. Основные цвета.  
Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

«Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.  
Организация: Рисование радуги, знакомство с понятием «спектр».  
Задание: Учащиеся выполняют отработку приема: проведение непрерывных 
красочных линий. Рисование радуги над лужайкой. 
Материалы: альбом, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации 

«Золотая рыбка». Гуашь.  
Организация: Отработка приема – волнистые линии. Закрепление навыка – 
примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и природного материала. 

      Задание: Рисование гуашью рыбки в аквариуме. 
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

 «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов.  
       Организация: Рассказ учителя о тёплых цветах. Показ иллюстраций, таблиц 
       Задание: Акварель. Отработка приема: примакивание кисти боком. От 
светлого к темному. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, осенние листья. 



«Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные 
свойства гуаши. 
       Организация: Рассказ учителя о зарисовке растений  с натуры. Показ 
иллюстраций, таблиц 
       Задание: Рисование  карандашом, черной акварелью, гуашью. Изучение 
изобразительных свойств карандаша, акварели, гуаши,  пластика        линий. 

Материалы: лист А4, карандаш, черная акварель, гуашь,  иллюстрации. 
«Портрет Деда Мороза и Снегурочки».  

Организация: Пропорции человеческого лица. Контраст теплых и холодных цветов. 
Задание: Учащиеся выполняют зарисовки человеческого лица. Контраст теплых и 
холодных цветов. 
Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

«Елочка-красавица».  
      Организация: Рисование новогодней елочки.  

Задание: Учащиеся рисуют впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. 
Свободный выбор материала 
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации. 

«Моя мама». Творческая работа. 
Организация: Рисование пропорций человеческого лица, изучение таблиц. 
Задание: Учащиеся выполняют творческое задание. Гуашь. Акварель 
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки 
детей. 

«Цветы и травы». Ритм пятен и линий. 
Организация: Рисование цветов. Изобразительные свойства графических материалов, 
фломастеров, мелков. 
Задание: Учащиеся выполняют композицию «Цветы и травы», используя 
изобразительные свойства графических материалов, фломастеров, мелков.  

       Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки 
детей. 
«Волшебная птица весны».  

Организация: Рисование композиции «Волшебная птица весны». 
Задание: Учащиеся выполняют композицию Гуашь. Пятно, линия, точка.  
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

«Цветы и бабочки». Композиция в круге. Гуашь. 
Организация: Декоративное рисование. 
Задание: Учащиеся выполняют композиция в круге«Цветы и бабочки». Гуашь. 

Материалы: лист А4,  гуашь, кисточки-3, салфетка. 
3 год обучения 
Вводное занятие. 

Организация: Условия безопасной работы. Ознакомление с планом работы. Выборы 
старосты. 
Заполнение документов. 

Орнаментальная композиция.  
Организация: Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые, линии 
красоты, зигзаг.  Организация плоскости. 



Задание: Учащиеся выполняют орнаментальную композицию с помощью линий 
разного характера. 
Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

Натюрморт из 2-х предметов.  
Организация: Рисование натюрморта из 2-х предметов. Понятие «тон». Одноцветная 
акварель «гризайль». Тоновая растяжка.  
Задание: Учащиеся выполняют тоновую растяжку цвета, знакомятся с понятием 
«гризайль». 
Рисование натюрморта с натуры - овощи. 
Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

Холодные цвета. Стихия - вода. 
      Организация: Рассказ учителя о холодных цветах. Показ иллюстраций, таблиц. 
      Задание: Рисование акварелью по методу ассоциаций. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 
Тёплые цвета. Стихия - огонь. 
       Организация: Рассказ учителя о тёплых цветах. Показ иллюстраций, таблиц 
       Задание: Рисование акварелью по методу ассоциаций. 

Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 
 «Осенние листья». 
       Организация: Рассказ учителя о зарисовке растений  с натуры. Показ 
иллюстраций, таблиц 
       Задание: Рисование  карандашом. Изучение изобразительных свойств 
карандаша, пластика        линий. Линия, штрих, тон. 

Материалы: лист А4, карандаш, иллюстрации, шаблоны, осенние листья. 
Природная форма - лист. 

Организация: Рисование листа с натуры. Понятие «тон». Одноцветная акварель 
«гризайль». Тоновая растяжка.  
Задание: Учащиеся выполняют тоновую растяжку цвета, знакомятся с понятием 
«гризайль». 
Рисование листа с натуры. 
Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны 

Натюрморт. 
      Организация: Рисование натюрморта из стекла.  

Задание: Учащиеся знакомятся с основными и дополнительными цветами, с 
изобразительными свойствами гуаши. 
Рисование натюрморта с натуры -стекло. 
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны. 

«Дворец Снежной королевы». 
      Организация: Рисование холодной цветовой гаммой дворца гуашевыми 
красками. 

Задание: Учащиеся выполняют творческое задание. Ритм геометрических форм. 
Гуашь. 
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, шаблоны, рисунки 
детей. 

«Портрет Снегурочки». 
Организация: Рисование пропорций человеческого лица, изучение таблиц. 



Задание: Учащиеся выполняют эскиз портрета Снегурочки. Гармония тёплых и 
холодных цветов. 
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, таблицы. 

«Цветы весны». 
Организация: Рисование цветов. 
Задание: Учащиеся выполняют композицию «Цветы весны», используя 
изобразительные свойства акварели. 

       Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки 
детей. 
 «Прогулка по осеннему саду». 
       Организация: Рисование композиции с фигурами в движении. 

Задание: Учащиеся выполняют композицию с фигурами в движении. Изучают 
пропорции человеческой фигуры. 
Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, наглядный 
материал. 

Творческая работа. 
Организация: Самостоятельная работа, используя изученный материал. 
Задание: Учащиеся выполняют работу. Свободный выбор тем и материалов для 
выполнения. 
Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка. 

«Листья и веточки». 
Организация: Рисование с натуры. 
Задание: Учащиеся выполняют упражнения на выполнение линий разного характера: 
прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. 
Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, тушь, перо,  салфетка, иллюстрации, 
таблицы, рисунки детей. 

«Осенние листья». 
      Организация: Рисование композиции «Осенние листья», используя живые 
листья как матрицы. 

Задание: Учащиеся выполняют композицию «Осенние листья». «Живая» линия - тушь, 
перо. 
Материалы: лист А4, салфетка, тушь, перо,  иллюстрации, наглядный материал. 

Натюрморт. Свет и тень. 
Организация: Рисование натюрморта. 
Задание: Учащиеся выполняют натюрморт из стекла, набросочный характер рисунков 
с разных положений предметов в пространстве. Свет и тень - падающая и собственная. 
Материалы: лист А4, тушь, перо, простой карандаш, мелки, салфетка, иллюстрации, 
наглядный материал. 

«Город». Монотипия. 
       Организация: Рассказ учителя о цветовом фоне в технике монотипии. 

Показ иллюстраций, таблиц. Монотипия город» - нетрадиционная техника 
рисования.Понятия отпечатка и оттиска. 

Задание: Учащиеся выполняют цветовой фоне в технике монотипии. Дома - линиями, 
штрихами. Люди - силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

Выполнение на половинке листа и оттиск на другой половине. 



Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 
изображение пространства в композиции. 

Материалы: кисти, гуашь либо акварель, влажная губка 
лист А4, тушь, перо, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

«Терема». 
      Организация: Рассказ учителя о гравюре на картоне. Показ иллюстраций, 
таблиц 

Задание: Учащиеся выполняют гравюру на картоне. 
 Материалы: лист А4, тушь, картон, палочки, гуашь, салфетка, иллюстрации, 
наглядный материал. 

Поздравление. Штрих. 
       Организация: Рассказ учителя об использовании шаблона и трафарета. Показ      
иллюстраций, таблиц. Поздравление. Штрих - выделение главного. 

Задание: Учащиеся выполняют поздравление, используя шаблон и трафарет. 
 Материалы: лист А4, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал, шаблон, 
трафарет. 

Открытка - поздравление. Творческая работа. 
Организация: Рассказ учителя об изготовлении открыток. Показ иллюстраций, 
наглядного материала. 
Задание: Учащиеся выполняют творческую работу, используя аппликацию, 
орнаментики, шрифт. 
 Материалы: лист А4, акварель, гуашь, салфетка, иллюстрации, наглядный материал. 

 Творческая работа. 
Организация: Самостоятельная работа, используя изученный материал. 
Задание: Учащиеся выполняют работу. Свободный выбор тем и материалов для 
выполнения. 
Материалы: лист А4, акварель, гуашь, тушь, перо, кисточки-3, салфетка. 

4 год обучения. 
Вводное занятие. 

Организация: Условия безопасной работы. Ознакомление с планом работы. Выборы 
старосты. 
Заполнение документов. Роспись в тетрадях по технике безопасности 
Задание: Учащиеся выполняют рисунок «Впечатления о лете» гуашью или акварелью 
Материалы: лист А4, карандаш, кисточки-3, салфетка, акварель, гуашь. 

«Деревья»  
Организация: Пленэрные зарисовки деревьев в осеннем саду.  
Задание: Учащиеся выполняют индивидуальную работу, затем составляют 
коллективную композицию «Осенний сад». Обрывная техника. 
Материалы: лист А4, акварель, гуашь,кисточки-3, салфетка, клей ПВА 

Натюрморт осенний.  
Организация: Рисование портрета из фруктов и овощей. Информация учителя о 
Д.Арчимбольдо, его «съедобных» портретах. 
Задание: Учащиеся выполняют рисунок в стиле итальянского художника 
Материалы: лист А4, акварель, гуашь, фломастеры, кисточки-3, салфетка, 
иллюстрации. 

Натюрморт из овощей 



       Организация: Рассказ учителя о жанре натюрморт. Показ иллюстраций, 
таблиц 
       Задание: Рисование акварелью, гуашью натурной постановки. 

Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, муляжи 
овощей. 

«Цветы». 
Организация: Рисование цветов. 
Задание: Учащиеся выполняют композицию «Цветы», используя изобразительные 
свойства акварели. 

       Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, рисунки 
детей. 
Небо в искусстве 
       Организация: Рассказ учителя о приёмах, технике изображения неба.  Показ 
иллюстраций 
       Задание: Рисование  акварелью. Изучение изобразительных свойств акварели. 

Материалы: лист А4, акварель, иллюстрации, вата. 
Монотипия  
Организация: Монотипия пейзажная» - нетрадиционная техника рисования. 

Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска. 
Задание: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой 

половине. 
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение  пространства в композиции. 
Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, 

влажная губка. 
-Скачущая лошадь 
      Организация: Рисование скачущей лошади с объяснением по этапам. 

Задание: Учащиеся выполняют лошадь в движении по этапам. 
Материалы: лист А4, акварель, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстраци. 

-«Улица моей деревни». 
      Организация: Рисование сельского дома и  сада, обрывная техника, 
составление фриза. 

Задание: Учащиеся из индивидуальных работ составляют фризовую композицию. 
Материалы: лист А4, гуашь, кисточки-3, салфетка, иллюстрации, клей ПВА. 

 «Цветы.».  
      Организация: Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной росписи.       
Освоение приёма – кистевая роспись. Беседа « Голубая сказка гжели» 

Задание: Учащиеся выполняют эскиз монохромной декоративной росписи гжель. 
 Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3,  салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки 
детей. 

«Цветы и трава» 
      Организация: Декоративная роспись. Ассиметричная композиция. 
Декоративная переработка природной формы. 
      Освоение приёма – кистевая роспись, гуашь. Ограниченная цветовая палитра. 
Беседа о жостовской росписи. 

Задание: Учащиеся выполняют эскиз монохромной декоративной росписи жостово. 



 Материалы: лист А4, акварель, кисточки-3,  салфетка, иллюстрации, таблицы, рисунки 
детей. 

«Волшебная сказка городца».  
       Организация: Рисование композиции городецкой росписи. 

Задание: Учащиеся выполняют композицию. Разучивание элементов росписи.  
Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Составление узоров  городецкой росписи. 
       Организация: Рисование узоров городецкой росписи. 

 Задание: Учащиеся выполняют узоры. 
Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

« Цветы и птицы» 
Организация: Декоративная роспись подготовленной основы. Глубоковская 
роспись. Творческая работа. 

Задание: Учащиеся выполняют композицию. Разучивание элементов росписи.  
Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Составление узоров  глубоковской росписи. 
       Организация: Рисование узоров глубоковской росписи. 

 Задание: Учащиеся выполняют узоры. 
Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

«Золотая Хохлома». Разучивание элементов росписи. 
      Организация: Рассказ учителя о хохломской росписи. 

Задание: Учащиеся разучивают элементы росписи.  
Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

 Составление узоров из элементов Хохломы. 
Организация: рисование узоров из элементов Хохломы. 
Задание: Учащиеся рисуют узоры по собственному замыслу в традициях промысла. 
 Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Откуда пришла Матрешка. 
Организация: Знакомство с традиционным русским промыслом - Полхов-Майдан. 
Разучивание элементов росписи. 
Задание: Учащиеся получают представление о данном промысле, знакомятся с типами 
и формами цветов в росписи. 
Материалы: лист А4, гуашь, салфетка, иллюстрации, кисточки-3, наглядный материал. 

Народные глиняные игрушки. 
      Организация: Знакомство с традиционными русскими промыслами – Дымково, 
филимоновская. 

 Задание: Рассказ учителя об образном строе дымковской игрушке. 
Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют 
лепку игрушек с сохранением стиля. Роспись.  
Материалы: солёное тесто, стеки, салфетка, иллюстрации, образцы игрушек, лист А4, 
гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 

Русское народное искусство народов севера. 
Организация: Знакомство с декоративно- прикладным искусством народов севера. 
Задание: Рассказ учителя. Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, 
таблиц. Учащиеся выполняют  элемент украшения эвенской одежды..  
Материалы: лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, наглядный материал. 



«Учимся рисовать птиц» 
     Задание: Беседа. Строение, окраска. Птицы в покое; птицы в полете.  
Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют 
рисование по образцу. 

 Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, 
иллюстрации, наглядный материал. 

«Учимся рисовать животных». 
     Задание: Анализ изображений животных. Рисование по образцу. Рисование по 
представлению. Беседа. Анализ изображений животных.  
Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют 
рисование по образцу. 

 Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, 
иллюстрации, наглядный материал. 

«Учимся рисовать рыб и подводных жителей» 
    Задание: Рисование рыб.  Построение. Цвет как художественно-выразительное 
средство. Беседа. Анализ изображений животных. 
Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют 
рисование по образцу. 
 Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, иллюстрации, 
наглядный материал 
«В гостях у сказочных героев» 
     Задание: Рисование по воображению.   
    Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют 
рисование по воображению.   
     Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3, 
иллюстрации, наглядный материал 
     Иллюстрация. Рисование по воображению. 
Рисование с натуры. 
    Задание: Наблюдение. Строение, окраска. Рисование предметов, которые нас окружают. 
    Последовательность выполнения. Показ иллюстраций, таблиц. Учащиеся выполняют 
рисование с натуры. 
     Материалы: салфетка, иллюстрации, лист А4, гуашь, акварель, кисточки-3,      
иллюстрации, наглядный материал 
Урок - выставка 
     Подведение итогов деятельности. Анализ проделанной работы. 

 
Тематическое планирование 

1 год обучения 
Основы изобразительной грамоты 2

1 
Вводное занятие «Как стать художником? 1 

«Город мастеров» - работа в технике граттаж. 2 

Техника рисования «Свеча + акварель». 2 

Рисование пальчиками (творческая работа). 2 

Приём рисования по сырому, или равномерноокрашенному. 2 

Использование карандашей в рисовании цветов. 2 



Художественный приём «заливка». Рисование неба. 2 

Рисование по сырому. Пейзаж. 2 

Многослойная живопись. 2 

Кляксография обычная. Моё любимое животное. 2 

Кляксография трубочкой. 2 

Декоративно – прикладное искусство  1
3 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага». 2 

«В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 2 

«Подводное царство» - рисование рыбок.  2 

Рисование с натуры родной природы. Пейзаж. 2 

Цветочная поляна 2 

Насекомые.  
 

2 

Урок - выставка 1 

 
 
2 год обучения. 

Тема Кол- во 
часов 

Основы изобразительной грамоты  17 

 «Знакомство с королевой Кисточкой». Условия безопасной 
работы.  
 

1 

 «Что могут краски». Изобразительные свойства акварели. 
Основные цвета. Смешение красок 

1 

 «Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.  
«Разноцветные шарики». Акварель.  

2 

«Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными цветами. 1 

«Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками. 1 

«Живопись» .Знакомство с различными видами красок и кистей 
для рисования. 

1 



«Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного искусства. 
«Пейзаж». 
Знакомство с жанром пейзажа. 

2 

Беседа на тему «Осень» с исп. илл. материала.  
«Осень. Листопад».  
«Грустный дождик». Образ дождя. 

3 

«Натюрморт». Знакомство с жанром натюрморта. 
«Как рисовать натюрморт». Фрукты в вазе. 

2 

«Портрет». Знакомство с жанром портрета. 
«Как рисовать портрет». Рисование лица человека. 
«Мамин портрет». 

3 

Декоративно – прикладное искусство  16 

«Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге.   1 

«Ёлочка-красавица».  1 

« Снегурочка».  1 

«В гостях у  Деда  Мороза».  1 

«Экскурсия в зимний парк» 
«Зимний лес». Характер деревьев.  

2 

«Снежная птица зимы».  
«Дом снежной птицы».  

2 

«Рисуем животных». Рисование домашних животных. 1 

«Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и сказочных героев. 2 

«Экскурсия в весенний парк» 1 

 «Весенний пейзаж». 
 «Весенние цветы». Рисование весенних цветов. 

3 

Урок - выставка 1 

 
3 год  

Тема занятия Кол-
во 
часо
в 

Примечания 

Основы изобразительной грамоты 21  
Вводное занятие. Условия безопасной 
работы. Ознакомление с планом 
работы.  

2 Роспись в тетрадях 
по технике 
безопасности на 
занятиях кружка. 

Холодные цвета. Стихия - вода.  2 Акварель. 
Иллюстрации. 



Тёплые цвета. Стихия - огонь. 2 Акварель. 
Иллюстрации 

Экскурсия «Прогулка по осеннему 
парку». 

1  

«Осенние листья». 2 Листья для 
рисования с 
натуры. Таблицы, 
наглядные пособия, 
рисунки детей. 

Природная форма - лист.  2 Акварель. 
Иллюстрации.  

Орнаментальная композиция. 
Выполнение линий разного характера.  
Организация плоскости. 

2 Просмотр 
иллюстраций, 
примеров 
орнаментальных 
композиций. 

Натюрморт. Свет и тень. 2 Стекло. Простой 
карандаш, мелки. 

Натюрморт из 2-х предметов. Понятие 
«тон». Одноцветная акварель 
«гризайль». Тоновая растяжка. 

2 Овощи для 
натюрморта. 
Наглядные 
пособия. 

«Сказочно – былинный жанр». 
Знакомство со сказочно – былинным 
жанром изобразительного искусства 

2 Листья для 
рисования с 
натуры. Таблицы, 
наглядные пособия, 
рисунки детей. 

«Анималистический жанр». 
Знакомство с анималистическим 
жанром изобразительного искусства. 

2 Листья для 
рисования с 
натуры. Таблицы, 
наглядные пособия, 
рисунки детей. 

Рисуем животных 1 Листья для 
рисования с 
натуры. Таблицы, 
наглядные пособия, 
рисунки детей. 

Декоративно- прикладное искусство  13  

«Дворец Снежной королевы». 2 Гуашь. Таблицы, 
наглядные пособия, 
рисунки детей. 

«Портрет Снегурочки». 1 Гуашь. 
Иллюстрации. 

«Город». Монотипия. 2 Таблицы, 
наглядные пособия, 



рисунки детей. 

«Цветы весны». 2 Акварель. 
Иллюстрации. 

«Листья и веточки». 2 Листья для 
рисования с 
натуры. Таблицы, 
наглядные пособия, 
рисунки детей. 
Тушь, перо. 

«Терема». 2 Гуашь. Картон. 
Палочки. 

Открытка - поздравление. Творческая 
работа. 

1 Аппликация. 
Орнаментики. 

Творческая работа. 2 Свободный выбор 
техники. 

Урок- выставка 1  

 
4 год обучения 

Основы изобразительной грамоты (10 ч) Кол- во 
часов 

Вводное занятие. 
Рисунок – тест 
«Впечатление о 
лете». 

Материалы, инструменты. Условия 
безопасной работы. Свободный выбор 
живописных средств. Сближенные 
цветовые отношения. Пластика 
природных форм и линий. Беседы с 
обращением к иллюстративному 
материалу, натуральный материал. 

1 

«Деревья». 
Пленэрные 
зарисовки. 

Акварель, гуашь. Принцип «от общего к 
частному». Воздушная перспектива. 
Форма, структура.  Зарисовка растений с 
натуры в цвете. Принципы естественного 
положения, пластика. Группировка 
элементов. Акварель. 

1 

Осенний натюрморт. Наброски графическими материалами: 
тушью, заострённой палочкой. Предметы 
и пространство. 
Живая и статическая композиция. 
Ассиметричная композиция. 

2 

Небо в искусстве. 
 

Использование цвета в живописи для 
отражения эмоционального состояния. 
Творческая работа – иллюстрация 
прочитанных стихотворений, личный 
опыт. 

2 



Монотипия. 
«Отражение в воде». 

Интерпретация явлений природы: 
акварель, тушь чёрная, заострённые 
палочки. 

1 

« Скачущая лошадь». 
 

Движение в композиции. Пластика форм. 
Линия красоты. Гуашь. 
Движение в композиции. Пластика форм. 
Линия красоты. Гуашь. 

2 

« Улицы моей 
деревни». 
 

Линейная перспектива. Наброски, 
рисунки с натуры. Творческая работа по 
предварительным рисункам. 

1 

Декоративно – прикладное искусство (24ч)  

«Цветы». Композиция в круге. Эскиз монохромной 
декоративной росписи. Освоение приёма - 
кистевая роспись. Беседа «Голубая сказка 
Гжели». 

1 

«Цветы и травы». Декоративная роспись. Ассиметричная 
композиция. 
Декоративная переработка природной 
формы. Кистевая роспись, гуашь. 
Ограниченная цветовая палитра. Беседа о 
жостовской росписи. 

1 

«Волшебная сказка 
Городца». 

Освоение приёма - кистевая роспись. 
Беседа о городецкой росписи. 

1 

«Цветы и птицы» Декоративная роспись подготовленной 
основы. Глубоковская роспись. 
Творческая работа. 

1 

«Золотая хохлома». Беседа о хохломской росписи. Кистевая 
роспись, гуашь. Ограниченная цветовая 
палитра. 

1 

Откуда пришла 
Матрёшка 

Творческая работа – роспись матрёшки. 
Техника исполнения – Полхов-майдан. 

1 

Народные глиняные  
игрушки. 

Роспись игрушек в традиционных 
техниках. (Дымковская  игрушка). 
Творческая работа. 

1 

Народные глиняные  
игрушки. 

Роспись игрушек в традиционных 
техниках. (Филимоновская игрушка). 
Творческая работа. 

1 

Русское народное 
искусство народов 
Севера. 

Русская народная живопись. 
 

1 

«Учимся рисовать птиц» Беседа. Строение, окраска. Птицы в покое; птицы 
в полете. Рисование по образцу. 

1 



«Учимся рисовать 
животных». 
 

Беседа. Анализ изображений животных. 
Рисование по образцу. Рисование по 
представлениюБеседа. Анализ изображений 
животных. Рисование по образцу. Рисование по 
представлению. 

2 

«Учимся рисовать рыб и 
подводных жителей» 

Беседа. Рисование рыб.  Построение. Цвет как 
художественно-выразительное средство. 

1 

«В гостях у сказочных 
героев» 

Иллюстрация. Рисование по воображению. 2 

Рисование с натуры. Наблюдение. Строение, окраска. Рисование 
предметов, которые нас окружают. 

1 

Урок - выставка Подведение итогов деятельности. Анализ 
проделанной работы. 

1 

Итого: 34 часа   



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
     Личностные результаты: - интерес к изобразительному искусству, положительное 
отношение к занятиям ИЗО; - способность к восприятию искусства и окружающего мира и 
умение подходить к любой своей деятельности творчески; - умение сотрудничать в 
художественной деятельности; - развитие воображения, наблюдательности; - 
совершенствование эстетического вкуса.  
    Метапредметные результаты:  
  Регулятивные: - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; - определять 
последовательность действий с учетом конечного результата; - осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль; - выявлять и исправлять ошибки; - производить оценку выполненной 
работы.  
 Коммуникативные: - обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество; - 
выражать в речи свои мысли и действия; - задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности; - работать в парах и группах.  
 Познавательные: - выделять существенные признаки объектов, анализируя их размер, цвет и 
форму; - строить рисунок на основе геометрических форм.  
     Предметные результаты: - правильно располагать рисунок на листе бумаги; - строить 
рисунок на основе геометрических форм; - получать светлые и тёмные оттенки цвета путём 
добавления белого и чёрного цвета; - получать зелёный, оранжевый и фиолетовый цвет 
путём смешивания красной, жёлтой и синей красок; - овладеть техникой работы с 
различными художественными материалами; - организовывать свое рабочее место, готовить 
необходимые для занятия материалы; - работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять рабочее место в чистоте. 

Планируемые  результаты освоения программы: 
В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться с интересной 

профессией художника, познакомиться и опробовать различные художественные материалы. 
Развитие в художественно –эстетическом направлении. Дети научатся обсуждать и 
анализировать работы художников, видеть разнообразие цветовых оттенков, составлять и 
применять на практике свои сочетания. Научаться видеть богатый красочный мир вокруг 
себя, попытаются передать всё его многообразие в своих творческих работах. Будут работать 
над развитием зрительной памяти, творческих способностей, воображения, фантазии. 
Результатом будут организованные выставки в школе, районе, более сплочённый дружный 
коллектив. Учащиеся, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, 
доброжелательность, любознательность, способность к сопереживанию. Коллективная 
деятельность будет формировать расположенность к другим людям, быть чутким, тактичным, 
терпимым, учить умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно 
адаптироваться в новых условиях.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся 
своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки обучающегося является не 
столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 
добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми секретами 
изобразительного искусства может каждый ребёнок. 

 
2.2.3.11 Программа внеурочной деятельности «Хоровое –пение» 

 
Содержание программы 

Основным содержанием обучения и воспитания по программе 



«Хоровое пение» является опыт проживания специфического комплекса 
эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями коллективного 
исполнения вокально-хоровых произведений (постижение мира через 
переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 
становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 
опыт сотворчества и сопереживания). Непосредственная певческая деятельность 
рассматривается «как процесс личностного интонационного постижения смысла 
музыкального образа посредством проживания-впевания каждой интонации». 

Содержание внеурочных занятий по «Хоровому пению» вытекает из 
содержательной логики изучения предмета «Музыка», которое структурно 
представлено восемью сквозными модулями (тематическими линиями) в 
начальной школе и девятью модулями в основной школе. Преемственность 
тематических линий между начальным и основным образованием может быть 
представлена следующим образом: 

  
Начальная школа Основная школа 
МОДУЛИ 

«Музыкальная грамота»  

 «Жанры 
музыкального 
искусства» 

«Музыка в жизни человека»  

 «Музыка моего края» 

«Народная музыка России» «Народное 
музыкальное творчество 
России» 

«Музыка народов мира» «Музыка народов 
мира» 

«Духовная музыка» «Истоки и образы 
русской и европейской 
духовной музыки» 

«Классическая музыка» «Европейская 
классическая музыка» 

«Русская классическая 
музыка» 

«Современная музыкальная 
культура» 

«Современная музыка: 
основные жанры и 
направления» 

«Музыка театра и кино» «Связь музыки с 
другими видами искусств» 

 
Вариативный принцип, лежащий в основе модульной структуры сквозного 

тематизма программы по предмету «Музыка», позволяет некоторые элементы 
её содержания вынести в программу внеурочной деятельности «Хоровое 
пение». Такое перераспределение позволит на уроке музыки уделить больше 
времени слушанию и анализу, работе с материалами УМК, театрализации, 
исследовательской и проектной деятельности. 

Возможен и другой вариант тематического сочетания урочной и внеурочной 
деятельности. Общее знакомство, теоретическое изучение нового материала 



происходит на уроке музыки, а его детализация, практическое освоение и 
закрепление по некоторым тематическим блокам — на занятиях хоровым 
пением. 

 
 

Тема, раздел курса К
о
л
ич
ес
тв
о 
ча
со
в  

1 класс 

Прослушивание 2 

Музыка рождается из тишины. 1 

Ритм 1 

Петь приятно и удобно! 1 

Песня — звучащее слово 4 

Хор — созвучие голосов 3 

Будем петь по нотам! 1 

Скоро, скоро Новый год! 3 

Музыкальные слоги 1 

Мой диапазон 1 

Музыкальная грамота 1 

Праздник бабушек и мам 5 

Песня, танец, марш 4 

Песня в подарок 6 

Итого 34 

2 класс 

Прослушивание  2 

«Реприза» после «паузы»  2 

Хоровая мастерская  1 



Распевание — хоровая зарядка 
(новый комплекс упражнений)  

1 

Музыкальный слух  2 

A capella  2 

Мы играем и поём  1 

Музыкальная грамота  1 

Рождество  4 

Музыкальный размер  1 

Мой голос  1 

Наш край  3 

Музыкальная грамота  2 

Народная музыка в творчестве 
русских композиторов  

4 

Хор на сцене  1 

Хоровая мастерская  2 

Звонкое лето  3 

3 класс 

«Реприза» после «паузы» 2 

Распевание — хоровая зарядка 
(новый комплекс упражнений) 

1 

День народного единства 3 

Музыкальная грамота 1 

1 Школа солистов 1 

Канон 3 

Ритмический канон  1 

Музыкальный слух 1 

Двухголосие 3 

Музыкальная форма 2 

Музыкальная грамота 2 

смотр-конкурс 8 

Музыка театра и кино 6 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Освоение программы 
внеурочной деятельности «Хоровое пение» направлено на достижение трёх групп результатов: 
личностных, метапредметных и предметных. При этом теоретическое структурное 
разграничение различных видов результатов на практике выступает как органичная 
нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь 
коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное предметное воплощение. «Хор 
— не собрание поющих, не обезличенное абстрактное единство, хор — это множество 
личностей, личностных восприятий, переживаний, осмыслений, выражений, личностных оценок, 
личностного творчества. Объединение множества личностных сотворений в единстве 
созидаемого музыкального образа в процессе общения со слушателем — высшая цель хорового 
музицирования». 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   
Личностные результаты освоения программы «Хоровое пение» должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 
части: 
Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 
многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 
музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 
интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 
России; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 
Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение прав, свобод и законных 
интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших 

4 класс 

Распевание 1 

Школьныне песни о главном 3 

Прослушивание 1 

Распевание (новый комплекс 
упражнений 

1 

1 Двухголосие 1 3 

Музыкальная грамота 1 

Школа солистов 1 

Классическая музыка 3 

Музыкальная форма 4 

Музыка народов мира 2 

Музыкальная грамота  2 

Школа солистов 1 

День Победы 6 

Музыка театра и кино 4 



произведениях мировой  музыкальной  классики,  готовность  поступать в своей жизни в 
соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное 
участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного 
сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и 
фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, праздничных мероприятий. 
Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 
воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 
религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; 
придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 
процессе непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке концертов, фестивалей, 
конкурсов. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в окружающей 
действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание 
ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 
коммуникации и самовыражения; пони- мание ценности отечественного и мирового искусства, 
роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства. 
Ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития 
Ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, 
культурной средой; овладение музыкальным языком, навыка- ми познания музыки как искусства 
интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на 
звуковом материале самой музыки, а также на материале доступной текстовой, аудио- и 
видеоинформации о различных явлениях музыкального искусства, использование  специальной 
терминологии. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 
процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 
осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; 
сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности. 
Экологического воспитания: 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные фор- мы 
музыкального творчества. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 
социальной и природной среды: 
освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 
исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культур- ной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — 
как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 
овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при 
соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность 
ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 
перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать 
стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на 
жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 
психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Хоровое 

пение», отражают специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа 
познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных 
результатов ориентирована не столько на когнитивные процессы и функции, 
сколько на психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 

  
1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках 

программы «Хоровое пение» реализуется в контексте развития специфического 
типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления, которое 
связано с формированием соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в 
том числе: 

 
1.1. Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 
музыкального звучания; 

—устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 
явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 
интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

—сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, 
жанры и стили музыкального искусства; 

—обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки 
друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 
выразительных средств, используемых при создании музыкального образа 
конкретного произведения, жанра, стиля. 

 
1.1. Базовые исследовательские действия: 

—следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 
«наблюдать» звучание музыки; 

—использовать вопросы как инструмент познания; 
—формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения 
музыки; 



—составлять алгоритм действий и использовать его для реше ния 
исполнительских и творческих задач; 

—проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 
по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 
художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между 
собой; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, слухового исследования. 

 
1.2. Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных 
критериев; 

—понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 
записями; 

—использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 
музыкальных произведений; 

—выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 
информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 
схемах; 

—оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 
или сформулированным самостоятельно; 

—различать тексты информационного и 
художественного содержания, трансформировать, 
интерпретировать их в соответствии с учебной или 
творческой задачей  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 
—исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном 

пении музыкальный образ, передавая чувства, настроения, художественное 
содержание; 
 

—понимать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и 
хорового исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями 
лучших традиций отечественного хорового искусства; 

—петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя 
музыкальные произведения различных стилей и жанров, с сопровождением и 
без сопровождения, одноголосные и многоголосные; 

—исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни 
других народов России и народов других стран, песни и хоровые произведения 
отечественных и зарубежных композиторов, образцы классической и 
современной музыки; 

—владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, 
понимать специфику совместного музыкального творчества, чувствовать 
единение с другими членами хорового коллектива в процессе исполнения 
музыки; 

—петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого 
дыхания, понимать значения дирижёрских жестов, выполнять указания 
дирижёра; 



—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на 
материале изученных музыкальных произведений); 

1) сознательно стремиться, добиваться творческого единства в процессе 
концертного исполнения и во время репетиций с другими участниками хора, 
дирижёром; 
2) помогать младшим участникам хора в процессе разучивания хоровых 

партий, организовывать личное шефство над юными хористами; 
3) критически оценивать результаты репетиционной и концертной 

деятельности как своей собственной, так и коллектива в целом, выявлять ошибки 
и стремиться к их конструктивному преодолению; 

4) импровизировать, сочинять вокальные и ритмические фрагменты, 
голоса, подголоски в стиле и характере разучиваемых музыкальных 
произведений; 

5) определять на слух: лады, интервалы, аккорды, основные гармонические 
функции, в т. ч. доминантовый септаккорд, обращения трезвучий; 

6) понимать значение терминов и понятий: стиль, камерные жанры, кантата, 
оратория, месса, литургия, барокко, классицизм, романтизм; 

7) сольфеджировать, определять интервальный, аккордовый и 
функционально-гармонический состав фрагментов изучаемых произведений; 

8) создавать убедительный сценический образ исполняемых произведений, в 
том числе с элементами театрализации, сценического движения. 

   
2.2.3.12 Функциональная грамотность 
1-4 класс 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 1 классе программа знакомит детей с читательской грамотностью и формирует 

технику чтения. 
Во 2-4 классах в программу включены модули «читательская грамотность», 

«математическая грамотность», «естественно - научная грамотность» и «финансовая 
грамотность». 

Математическая грамотность – это способность человека определять и понимать 
роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать обоснованные математические 
суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 
потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Учащиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 
•распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 

могут быть решены средствами математики; 
•формулировать эти проблемы на языке математики; 
•решать проблемы, используя математические факты и методы; 
•анализировать использованные методы решения; 
•интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 
•формулировать и записывать результаты решения. 
Естественно-научная грамотность – это способность человека занимать активную 
 гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и его  
готовность интересоваться естественнонаучными идеями. 
Учащиеся, овладевшие естественнонаучной грамотностью, способны: 
•использовать естественнонаучные знания,  



•выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для понимания 
окружающего мира и тех   изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 
принятия соответствующих решений; 

•строить развернутые высказывания;  
•устанавливать надежность информации;  
 •сотрудничать. 
Модуль «Финансовая грамотность».  
Целью изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• развитие экономического образа мышления; 
• воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье; 
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу функциональной грамотности. 
 В 1-4 классах обучающиеся учатся находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как 
на бумажных, так и электронных носителях. Используются тексты различные по 
оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, 
дом, друзья, природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

 Программа рассчитана на 4 года:1класс- 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 
часов, 4 класс - 68 часов. 

1 класс 
Раздел 1. Настоящий читатель  
Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги С.Я. Маршака, С.В. Михалкова и др. 
Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный порядок 
расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение книг». 
Домашняя библиотека. Личная библиотека. Члены семьи – собиратели книг. Настоящий 
читатель много читает. Лента времени для учёта длительности чтения. Писатели и их книги. 
Портреты писателей. Быстрое чтение. Получение информации. Проверка скорости и 
качества чтения. Читаем всё, что задано. Особенности чтения текстов математических задач. 
Чтение текстов из учебника русского языка и окружающего мира. Сходство и различие 
текстов разных предметов. Творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе». 
Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

 Раздел 2. Технология продуктивного чтения  
Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Запись ответов. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». 
Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в 
чтение. Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 
радуемся – испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при 
чтении  

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой»  
Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор под тем проекта: «Электронная книга 

будущего», «Самая фантастическая книга», «Книги о детях» и т.д. Участие и помощь 
родителей. Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. 
Работа с картотекой, с источниками. Выполнение проекта. Фиксация хода работы над 



проектом. Плакат для защиты проекта. Подготовка презентации к защите проекта. Защита 
проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – настоящий читатель!».  

2 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности».  
Раздел 1. 
Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение 

авторской позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. 
Велтистов «Мальчик из чемодана», «Миллион и один день каникул».  Е В. Медведев 
«Баранкин, будь человеком» и др. 

Раздел 2. 
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 
тексте информацию. Типы текстов: текст-повествование, описание рассуждение. 
Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник информации. 
Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию.  

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного 
текста. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 
суждения на основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из 
текста при решении учебно-практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности».  
Раздел1. 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 
Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение.  Вода. Уникальность 

воды. Почвы и их свойства. 
Раздел 2. 
Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 

рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства 
живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности».  
Раздел1. 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 
Раздел 2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 
Раздел 3. 
Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 
Раздел 4. 
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Модуль: «Основы финансовой грамотности».  
Раздел 1. 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие 

и ненастоящие.  
Раздел 2. 
Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 



Раздел 3. Личные деньги. Сколько стоит «своё дело». 
3 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности».  
Определение основной темы в фольклорном произведении. Пословицы, поговорки 

как источник информации. Сопоставление содержания текстов разговорного стиля. Личная 
ситуация в текстах. Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его частей? 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение. Работа над различными типами 
текстов. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  
Изучать природу – значит любить и охранять её. Науки о природе. Как    изучают 

природу. Наблюдения в природе, описание живых объектов. 
Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на Земле. Климат и 

сезоны года. Сезонные явления нашей местности. Особенности весны, лета, осени, зимы. 
Неблагоприятные и необычные явления природы. Как уменьшить влияние опасных явлений 
погоды на природу родного края. Условия жизни в горах, в лесу, в городе. Как сделать 
воздух в городе чище. Вода - это жизнь. Природные родники и их охрана. 

 Кто и как живет рядом с нами. Свет, тепло, влага в жизни растений. Нужны ли 
комнатные растения в доме. Чужестранные пришельцы на подоконнике - что мы о них 
знаем. Почему надо беречь и охранять растения. Растения Красной книги. Грибы - 
удивительное царство. Грибы ядовитые и съедобные. Где растут лишайники, о чем они 
могут рассказать. Многообразие животных родного края. Какие рыбы встречаются в 
водоемах края. Аквариумные рыбы - что мы знаем о них. Почему лягушка - земноводное 
животное. Как дышит, чем питается лягушка. Почему надо охранять земноводных. Древние 
ящеры и современные ящерицы. Почему птицы - пернатые. Перелетные, зимующие и 
кочующие птицы края. Как помочь птицам зимой. Охрана и привлечение птиц. 
Млекопитающие родного края. Домашние животные. Кормление и уход за ними. Кто и как 
живет в почве? Что надо знать о бактериях. Почему надо поддерживать чистоту в доме и 
соблюдать правила личной гигиены. Зависимость человека от природы. Пищевые, лекарст-
венные, ядовитые растения. Культурные растения. Охота в истории людей. Природа - 
источник сил, вдохновения и оздоровления. Отрицательное воздействие человека на 
природу. Человек - звено в цепи взаимосвязей в природе. Почему надо соблюдать правила 
поведения в природе. Что охраняют в заповедниках и заказниках Самарской области. 
Охранять природу - значит охранять здоровье. 

Выясняем, что такое экология. Экология - наука о связях между живыми существами 
и окружающей их средой, между человеком и природой. Организм и окружающая среда. 
Простейшая квалификация экологических связей. 

Модуль «Основы математической грамотности».  
«Удивительный мир чисел». 
История развития математики. Из истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного 

счёта. Виды цифр. Римская нумерация. Римские цифры от 1 до 50. Единицы времени: час, 
минута, сутки, месяц. Работа с часами (циферблат с римскими цифрами), с календарем 
(запись даты рождения с использованием римских цифр в обозначении месяца, запись 
знаменательных дат). 

Ребус. Правила разгадывание ребусов: прибавление при чтении буквы «у», 
прибавление при чтении предлогов «за» или «перед», добавление при чтении слога «по», 
прибавление при чтении предлога «с». Что такое математический ребус. Решение 
математических ребусов. Монеты в 1р., 2р., 5р., 10.р, 1к., 5к.,10к. Купюры в 10р., 50р. Размен 
монет и купюр. Оплата проезда. 



«Мир занимательных задач». 
Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. Выбор необходимой 

информации, содержащей в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 
вопросы. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 
чисел (величин). 

Задачи с некорректными данными, с избыточным составом условия. Задачи на 
оперирование понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

Задачи на установления сходства и соответствия. Задачи на установление временных, 
пространственных и функциональных отношений. 

Задачи на комбинированные действия. Задачи на активный перебор вариантов 
отношений. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 
Модуль «Финансовая грамотность»  
Тема «Откуда в семье деньги».  В ней рассматриваются следующие понятия: деньги 

можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным источником 
дохода современного человека является заработная плата, размер заработной платы зависит 
от профессии. Дети получают элементарные сведения о том, что собственник может 
получать арендную плату и проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, 
студентам, семьям с детьми и безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке 
денег их можно взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей 
деньги. 

4 класс 
Модуль «Основы читательской грамотности»  
 Раздел 1. 
Определение основной темы и главной мысли в произведении. Определение 

авторской позиции в художественном тексте. Рассказы современных писателей: Е. 
Велтистов «Мальчик из чемодана», 

«Миллион и один день каникул». Е.В. Медведев «Баранкин, будь человеком» и др. 
Раздел 2. 
Работа с текстом: как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели дальнейшего использования. 
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 
тексте информацию. Типы текстов: текст- повествование, описание рассуждение. 
Практическая работа с текстами разных жанров. Учебный текст как источник информации. 
Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию. 

Поиск ошибок в предложенном тексте. Составление плана на основе исходного 
текста. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать оценочные 
суждения на основе текста. Создавать собственные тексты, применять информацию из 
текста при решении учебно- практических задач. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности»  
Раздел 1. 
Движение и взаимодействие частиц. Признаки химических реакций. 
Воздух и его свойства. Углекислый газ в природе и его значение. Вода. Уникальность 

воды. Почвы и их свойства. 
Раздел 2. 



Земля, внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 
рудой. Уникальность планеты Земля. Условия для существования жизни на Земле. Свойства 
живых организмов. 

Модуль «Основы математической грамотности»  
 Раздел 1. 
Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система счисления. 
Раздел 2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 
Раздел 3. 
Наглядная геометрия. Задачи на разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на 

части и составление модели. 
Раздел 4. 
Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Модуль «Основы финансовой грамотности»  
Раздел 1. 
Как появились деньги. Что могут деньги. Деньги в разных странах. Деньги настоящие 

и ненастоящие. 
Раздел 2. 
Как разумно делать покупки. Кто такие мошенники. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Формирование функциональной грамотности реализуется на основе личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  
Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной 

грамотности» является формирование следующих умений:  
– оценивать свою вежливость;  
– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо);  
– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  
– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 
 Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 
 – определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 
 – критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии; 
 – осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач;  
– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия;  
– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 
сведения; 

 – перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста;  



– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 
аргументов, правомерность выводов;  

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 
цитаты;  

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
 – знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план;  
–    представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.;  
– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;  
– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений:  
–     отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
 –    знать особенности неподготовленной речи;  
– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения;  
–    знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
 –  реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации;  
– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.; 

 – пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 
(возможно, аудио, видео ) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства  

Обучающиеся, овладевшие читательской грамотностью, способны: 
• сформировать основы грамотного читателя, 
• иметь стойкую привычку к чтению, 
• поддерживать душевную и духовную потребность в чтении как средстве 

познания мира и самопознания, 
• владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 
• знать книги и уметь их самостоятельно выбирать, 
• максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. 
Обучающиеся, овладевшие естественно-научной грамотностью, способны: 
• использовать естественно-научные знания, 
• выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для 

понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 
человека, и для принятия соответствующих решений; 

• строить развернутые высказывания; 
• устанавливать надежность информации; 
• сотрудничать. 
Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: 



• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и 
могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 
• решать проблемы, используя математические факты и методы; 
• анализировать использованные методы решения; 
• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 
• формулировать и записывать результаты решения. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Кол-во 
часов 

Содержание. 

Я - настоящий читатель. 

 
Кого можно считать 
настоящим 
читателем?  

2 Представление о настоящем читателе. 
Вводный мониторинг. 

 
Любимая книга.  2 Обложка любимой книжки. 

 
Книги С.Я. 
Маршака, С.В. 
Михалкова и др. 

2 Чтение и обсуждение книг. 

 
Экскурсия в 
библиотеку. 

2 Экскурсия в библиотеку. Карточки, 
стеллажи, разделители книг. 
Алфавитный порядок расстановки 
книг. Правила поведения в 
библиотеке. Книги-«калеки», 
«лечение книг». 

 
Домашняя 
библиотека. 

2 .Личная библиотека. Члены семьи – 
собиратели книг. Настоящий 
читатель - много читает. Лента 
времени для учёта длительности 
чтения. 

 
Писатели и их книги. 2 Портреты писателей. 

 
Быстрое чтение и 
получение 
информации.  

2 Быстрое чтение. Получение 
информации. Проверка 
скорости и качества чтения. 

 
Сходство и различие 
текстов разных 
предметов. 

2 Читаем всё, что задано. 
Особенности чтения текстов 
математических задач. Чтение 
текстов из учебника русского 
языка и окружающего мира. 
Сходство и различие текстов 
разных предметов. 

 
Творческая работа 
«Твоё представление 
о настоящем 

2 Выражение своей позиции в 
сочинении, рисунке или 
аппликации 



читателе». 

 

Проведение 
рубежной 
аттестации. 

2 Работа над текстом. 

Технология продуктивного чтения. 

 

Продуктивное 
чтение – что это? 
Мониторинг. 

4 Продуктивное чтение – что это? 
Высказывание предположений. 
Опрос взрослых друзей, 
одноклассников. Запись ответов. 
Продуктивное чтение и значение 
слова «продукт». Работа над текстом. 

 

Глубокое восприятие 
и понимание текста. 

4 Глубокое восприятие и понимание 
текста. Восприятие – активное 
включение человека в чтение. Работа 
над текстом. 

 

Читаем и 
переживаем. 

8 Чтение рассказов Н. Сладкова: 
«Воздушный замок», «Болтливые 
окуни», « Бюро лесных услуг».. 
Рассказ Л. Каминского «Послушный 
Петя».  
В. Драгунский «Денискины 
рассказы». 
Чтение, обсуждение, выполнение 
заданий на развитие читательской 
грамотности. 

 

 

Читаем и реагируем 
на прочитанное: 
грустим, 
удивляемся, 
радуемся – 
испытываем эмоции. 

8 Чтение рассказов  В.  
Осеевой:  «Долг», « 
Картинки» .   
Рассказ В. Голявкина «Вот, 
что интересно». 
 Рассказы Н. Носова «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Мишина 
каша». 
 Работа над текстом. 
Смысловое чтение. 

 

 

Технология – 
последовательность 
этапов (шагов) при 
чтении 

8 Основные этапы работы над 
произведением. Практическая 
работа.  

 
Проведение 
рубежной 
аттестации. 

2 Проверочная работа. 



Проект «Я дружу с книгой» 

 
Уточнение, выбор 
под тем проекта. 
Составление плана 
работы над 
проектом. 

2 Обсуждение общей темы. 
Уточнение, выбор под тем 
проекта: «Электронная книга 
будущего», «Самая 
фантастическая книга», 
«Книги о детях» и т.д. 
Участие и помощь родителей. 
Составление плана работы 
над проектом. 

 

Выполнение 
проекта. 

8 Подготовка проекта. Сбор 
информации. Работа с 
картотекой, с источниками. 
Выполнение проекта. 
Фиксация хода работы над 
проектом. Плакат для защиты 
проекта. 

 

Итоговый 
мониторинг. 

2 Обобщение знаний в ходе 
праздника «Я – настоящий 
читатель!».  

2 класс 
№п/п Тема Кол-

во 
часо
в 

Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
1. Определение 

основной темы и 
главной мысли  в 
произведении. 

2 Рассказы 
современных 
писателей. Е. 
Велтистов «Мальчик 
из чемодана». 
Чтение и анализ. 

2. Определение 
авторской 
позиции в 
художественном 
тексте. Вводный 
мониторинг. 

2 » Е. Велтистов 
«Мальчик из 
чемодана».  
Работа над текстом.  

3-4. . Как понимать 
информацию, 
содержащуюся в 
тексте, как 
преобразовывать 
текстовую 
информацию с 
учётом цели 
дальнейшего 

4 Чтение произведения 
Е В. Медведева 
«Баранкин, будь 
человеком» . Работа 
с текстом. 



использования. 
5. Работа с текстом. 

Типы текстов: 
повествование, 
описание, 
рассуждение 

2 Работа над текстами 
разных типов. 

6. Учебный текст 
как источник 
информации. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Комплексная работа. 
Выполнение заданий 
из банка PISA, 
TIMSS. 

7. Составление 
плана на основе 
исходного текста. 

2 Работа над текстом. 
Подготовка к ВПР. 

8. Создавать 
собственные 
тексты, применять 
информацию из 
текста при 
решении учебно-
практических 
задач. 

2 Сочинение. 
Подготовка к ВПР. 

9. Проведение 
рубежной 
аттестации. 

2 Выполнение заданий 
в форме ВПР. 

Модуль «Основы математической грамотности» 
10. Применение чисел 

и действий над 
ними. Вводный 
мониторинг. 

2 Счет и десятичная 
система счисления. 
Комплексная работа. 

11. Сюжетные задачи, 
решаемые с 
конца. 

2 Решение логических 
задач. Подготовка к 
олимпиаде по 
математике. 

12. Задачи на 
взвешивание. 

2 Решение 
практических задач. 

13. Логические 
задачи: задачи о 
«мудрецах», о 
лжецах и тех, кто 
всегда говорит 
правду. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Подготовка к 
олимпиаде. 
Решение задач. 

14. Наглядная 
геометрия.  

2 Задачи на разрезание 
и перекраивание. 
Разбиение объекта на 



части и составление 
модели. 

15-
16. 

Комбинаторные 
задачи.  

4 Представление 
данных в виде 
таблиц, диаграмм, 
графиков. 
Выполнение заданий 
из банка PISA, 
TIMSS. 

17. Проведение 
рубежной 
аттестации. 

2 Комплексная работа 
в форме ВПР. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
18. Движение и 

взаимодействие 
частиц. Вводный 
мониторинг. 

2 Признаки 
химических реакций. 
Работа в форме ВПР. 

19. Воздух и его 
свойства. 

2 Работа над текстами 
по теме. Выполнение 
заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

20. Углекислый газ в 
природе и его 
значение. 

2 Работа над текстами 
по теме. 

21. Вода. 
Уникальность 
воды. 

2 Работа над текстами 
по теме.  

22. Почвы и их 
свойства. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Выполнение заданий 
в форме ВПР. 

23. Земля, внутреннее 
строение Земли. 
Знакомство с 
минералами, 
горной породой и 
рудой. 

2 Работа над текстами 
по теме. Подготовка 
к ВПР. 

24-
25. 

Уникальность 
планеты Земля.. 

4 Условия для 
существования 
жизни на Земле. 
Свойства живых 
организмов. 
Выполнение заданий 
из банка PISA, 
TIMSS. 

26. Проведение 
рубежной 

2 Работа в форме ВПР. 



аттестации. 
Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
27. Как появились 

деньги? Вводный 
мониторинг. 

2 Как появились 
деньги и что  они 
могут. Решение 
задач с величинами 
«цена»,»кол-во», 
«стоимость». 

28. Деньги в разных 
странах. 

2 Чтение текстов по 
теме. Решение задач. 

29. Деньги настоящие 
и ненастоящие. 

2 Понятие «деньги 
подлинные» и 
«фальшивые». Как 
их отличить. 
Сувенирные деньги. 
Работа над текстами 
по теме. 

30. Как разумно 
делать покупки? 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Практическая работа. 
Работа с текстом, 
содержащим данные 
по теме. 

31. Кто такие 
мошенники? 

2 Беседа по теме. 
Чтение текстов. 

32. Личные деньги. 2 Практическая работа. 
33. Сколько стоит 

«своё дело»? 
2 Понятие «своё дело». 

Игра « 
Экономические 
загадки». 

34. Проведение 
рубежной 
аттестации. 

2 Комплексная работа. 

3 класс 
№п/п Тема Кол-

во 
часо
в 

Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
1. Фольклор. 

Пословицы, 
поговорки как 
источник 
информации. 

2 Определение 
основной темы в 
фольклорном 
произведении. 

2-. Вводный 
мониторинг. 
Сопоставление 
содержания текстов 
разговорного стиля.  

2 Практическая 
работа над текстом. 



3-4. Работа с текстом: 
как выделить 
главную мысль 
текста или его 
частей? 

4 Чтение рассказа Н. 
Носова 
«Фантазёры».  
В. Драгунский 
«Друг детства». 
Г. Скребицкий « 
Кот Иваныч». 
Работа над 
текстами. 
Составление плана, 
пересказ. 

5. Типы текстов:  
текст описание 

2 Понятие о тексте 
описании. Работа 
над текстом. 

6. Типы текстов:  
текст 
повествование.  

2 Понятие о тексте 
повествовании. 
Работа над текстом. 

7. Типы текстов:   
текст  рассуждение. 

2 Понятие о тексте 
рассуждении. 
Работа над текстом. 

8-10. Работа со 
сплошным текстом. 
Промежуточный 
мониторинг. 

6 Рассказ К. 
Паустовского 
«Дремучий 
медведь».  
Комплексная 
работа над текстом. 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
11. Изучение природы.  2 Изучать природу – 

значит любить и 
охранять её. Науки 
о природе. Как    
изучают природу. 
Наблюдения в при-
роде, описание 
живых объектов. 
Тексты на 
заданную тему. 

12. Условия, в которых 
мы живем. 

2 Солнце - источник 
тепла и света на 
Земле. Сезонные 
явления нашей 
местности. 
Особенности 
весны, лета, осени, 
зимы. 
Неблагоприятные и 
необычные явления 



природы. Как 
уменьшить влияние 
опасных явлений 
погоды на природу 
родного края.  
Выполнение 
заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

13. Кто и как живет 
рядом с нами. 

2 Кто и как живет 
рядом с нами. Свет, 
тепло, влага в 
жизни растений. 
Нужны ли 
комнатные 
растения в доме. 
Чужестранные 
пришельцы на 
подоконнике - что 
мы о них знаем. 

14.  Почему надо 
беречь и охранять 
растения. 

2 Почему надо 
беречь и охранять 
растения. Растения 
Красной книги. 
Чтение текстов, 
выполнение 
заданий к ним. 

15. Грибы - 
удивительное 
царство. 

2 Грибы - 
удивительное 
царство. Грибы 
ядовитые и 
съедобные. Работа 
с атласом – 
определителем. 

16. Где растут 
лишайники, о чем 
они могут 
рассказать. 

2 Лишайники. Работа 
с детской 
энциклопедией. 

17. Многообразие 
животных родного 
края. 

2 Многообразие 
животных родного 
края. Особенности 
животных каждого 
вида. Тексты по 
теме, чтение 
выполнение 
заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

18. Что охраняют в 2 Почему надо 



заповедниках и 
заказниках 
Самарской области. 

соблюдать правила 
поведения в 
природе. Что 
охраняют в 
заповедниках и 
заказниках 
Самарской области. 
Охранять природу - 
значит охранять 
здоровье. 

Модуль «Основы математической грамотности» 
19. Удивительный мир 

чисел. 
2 История развития 

математики. Из 
истории чисел и 
цифр. Интересные 
приёмы устного 
счёта. Виды цифр. 
Римская 
нумерация. 
Римские цифры от 
1 до 50. Единицы 
времени: час, 
минута, сутки, 
месяц. Работа с 
часами (циферблат 
с римскими 
цифрами), с 
календарем (запись 
даты рождения с 
использованием 
римских цифр в 
обозначении 
месяца, запись 
знаменательных 
дат). 

20. Решение 
математических 
ребусов. 

2 Ребус. Правила 
разгадывание 
ребусов: 
прибавление при 
чтении буквы «у», 
прибавление при 
чтении предлогов 
«за» или 
«перед»,добавлени
е при чтении слога 
«по», прибавление 
при чтении 
предлога «с». Что 



такое 
математический 
ребус. Решение 
математических 
ребусов. 

21. Мир занимательных 
задач. 

2 Решение 
олимпиадных 
задач. 

22. Последовательность 
«шагов» (алгоритм) 
решения задач. 

2 Ориентировка в 
тексте задачи, 
выделение условия 
и вопроса, данных 
и искомых чисел 
(величин). 
Решение 
практических 
задач. 

23. Выбор 
необходимой 
информации, 
содержащей в 
тексте задачи, на 
рисунке или в 
таблице, для ответа 
на заданные 
вопросы. 

2 Работа с 
таблицами, 
диаграммами, 
поиск информации 
для решения задач. 
Выполнение 
заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

24. Решение задач.. 2 Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения. 
Работа с текстами, 
в которых есть 
математические 
данные. Задачи с 
некорректными 
данными, с 
избыточным 
составом 
условия. Задачи на 
оперирование 
понятиями «все», 
«некоторые», 
«отдельные». 

25 Первые шаги в 
геометрии. 
Простейшие 
геометрические 
фигуры. 

2 Работа с текстами, 
в которых есть 
математические 
данные. Решение 
задач на 



нахождение 
площади, 
периметра. Задачи 
– расчёты. 

26. Итоговый 
мониторинг. 

2 Комплексная 
работа. 

Модуль «Финансовая грамотность» 
27-
28 

Откуда в семье 
деньги 
 

4 Понимание того, от чего 
зависят доходы семьи. 
Рассматривать источники 
доходов и объяснять, что 
влияет на размер доходов. 
Различать виды доходов 
семьи 

29-
30 

На что тратятся 
деньги. 

4 Понимание происхождения 
расходов. 
Считать общую сумму 
расходов. 
Различать планируемые и 
непредвиденные расход 

31 Как умно 
управлять своими 
деньгами 

2 Понимание того, что 
семейный бюджет 
планируется заранее, но 
бывают непредвиденные 
расходы. 
Умение составлять бюджет 
семьи. 
Составлять семейный 
бюджет на условных 
примерах. 

32-
33 

Как делать 
сбережения. 
  
 

4 Понимание того, из чего 
складываются сбережения. 
Сравнивать разные виды 
сбережений. 
Различать виды 
сбережений. 

34 Повторение 
изученного по 
теме «Семейный 
бюджет». 

2 Групповая работа, 
творческая работа, игровая 
деятельность 

 
 
4 класс 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Содержание. 

Модуль «Основы читательской грамотности» 



 
1. 

Определение основной 
темы и главной мысли 
в 
произведении. 

2 Рассказы современных 
писателей.Е. Велтистов 
«Мальчик из чемодана». 
Чтение и анализ. 

 
2. 

Определение авторской 
позиции в 
художественном 
тексте. Вводный 
мониторинг. 

2 Е. Велтистов «Мальчик из 
чемодана». 
Работа над текстом. 

 
 
 

3-4. 

Как понимать 
информацию, 
содержащуюся в 
тексте, как 
преобразовывать 
текстовую 
информацию с учётом 
цели 
дальнейшего 
использования. 

4 Чтение произведения Е. В. 
Медведева «Баранкин, будь 
человеком». Работа с текстом. 

 
5. 

Работа с текстом. Типы 
текстов: 
повествование, 
описание, рассуждение 

2  
Работа над текстами разных 
типов. 

 
6. 

Учебный текст как 
источник информации. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Комплексная работа. 
Выполнение заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

7. Составление плана на 
основе исходного 
текста. 

2 Работа над текстом. Подготовка 
к ВПР. 

 
 

8. 

Создавать собственные 
тексты, применять 
информацию из текста 
при решении учебно- 
практических задач. 

2 Сочинение. Подготовка к ВПР. 

9. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Выполнение заданий в форме 
ВПР. 

Модуль «Основы математической грамотности» 
 

10. 
Применение чисел и 
действий над ними. 
Вводный мониторинг. 

2 Счет и десятичная система 
счисления. Комплексная 
работа. 

11. Сюжетные задачи, 
решаемые с конца. 

2 Решение логических задач. 
Подготовка к олимпиаде по 
математике. 

12. Задачи на взвешивание. 2 Решение практических задач. 



 
 
1
3
. 

Логические задачи: 
задачи о «мудрецах», о 
лжецах и тех, кто 
всегда 
говорит правду. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Подготовка к олимпиаде. 
Решение задач. 

14. Наглядная геометрия. 2 Задачи на разрезание и 
перекраивание. Разбиение 
объекта на части и составление 
модели. 

15-16. Комбинаторные 
задачи. 

4 Представление данных в виде 
таблиц, диаграмм, графиков. 
Выполнение заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

17. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Комплексная работа в форме 
ВПР.  
 

Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 
 

18. 
Движение и 
взаимодействие 
частиц. 
Вводный мониторинг. 

2 Признаки химических реакций. 
Работа в форме ВПР. 

19. Воздух и его свойства. 2 Работа над текстами по теме. 
Выполнение заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

20. Углекислый газ в 
природе и его 
значение. 

2 Работа над текстами по теме. 

21. Вода. Уникальность 
воды. 

2 Работа над текстами по теме. 

 
22. 

Почвы и их свойства. 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Выполнение заданий в форме 
ВПР. 

 
 

23. 

Земля, внутреннее 
строение Земли. 
Знакомство с 
минералами, горной 
породой и рудой. 

2 Работа над текстами по теме. 
Подготовка к ВПР. 

 
24-25. 

Уникальность планеты 
Земля.. 

4 Условия для существования 
жизни на Земле. Свойства 
живых организмов. 
Выполнение заданий из банка 
PISA, TIMSS. 

26. Проведение рубежной 
аттестации. 

2 Работа в форме ВПР. 

Модуль «Основы финансовой грамотности» 



27. Как появились деньги? 
Вводный мониторинг. 

2 Как появились деньги и что 
они могут. Решение задач с 
величинами «цена», «кол-во», 
«стоимость». 

28. Деньги в разных 
странах. 

2 Чтение текстов по теме. 
Решение задач. 

 
29. 

Деньги настоящие и 
ненастоящие. 

2 Понятие «деньги подлинные» и 
«фальшивые». Как их 
отличить. Сувенирные деньги. 
Работа над текстами по теме. 

 
30. 

Как разумно делать 
покупки? 
Промежуточный 
мониторинг. 

2 Практическая работа. Работа с 
текстом, содержащим данные 
по теме. 

31. Кто такие мошенники? 2 Беседа по теме. Чтение текстов. 
32. Личные деньги. 2 Практическая работа. 
33. Сколько стоит «своё 

дело»? 
2 Понятие «своё дело». Игра 

«Экономические загадки». 
34. Проведение рубежной 

аттестации. 
2 Комплексная работа. 

2.2.3. 13 Рабочая программа внеурочной деятельности Тропинка в профессию 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1 класс 
Модуль I «Играем в профессии» (33 часа) 
Все работы хороши (2 ч.). Занятия с элементами игры. 
Введение в тему. Стихи о профессиях. Работа с карточками (конкурс состоит в 

составлении целой из разрезанной на части картинки).Конкурс маляров. Игра «Кто потерял 
свой инструмент», конкурс «Найди лишнее», игра «Таинственное слово» (расшифровка слов 
баркы (рыбак), ртомас (матрос), явше (швея).Игра отгадай пословицы (Без охоты..(нет 
рыбока), без дела жить-…(только небо коптить).Викторина «Угадай профессию» кто пашет, 
сеет, хлеб убирает (хлебороб), кто лекарство отпускает (аптекарь), кто дома строит 
(строитель). 

Кому что нужно(2 ч.). Дидактическая игра. 
Вводное слово  учителя. Определение правила игры. Подбираются картинки и 

предметы соответствующих профессий. Например: строитель-мастерок, врач-градусник, 
повар-кастрюля и т.д. 

Оденем куклу на работу (2ч.). Дидактическая игра. 
Оборудование: изображение рабочей одежды, изображение кукол. Подобрать к 

каждой картинке одежду и назвать соответствующую профессию (строитель, милиционер, 
врач, пожарник, продавец). 

Идём на работу - дидактические игры. Разложены круги, в середине которых 
нарисованы люди разных профессий, относительно с изображением инструментов. 
Необходимо выбрать картинку, подходящую для работы. 

Мы строители (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Организационный момент. Игра. Построение дома, башни из геометрических фигур, 

конструктора. Физкультминутка. Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. Строим 



модель грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. 
Какую пользу приносят наши знания. 

 Магазин (2ч.). Ролевая игра. 
Мы идем в магазин (2ч.). Беседа с игровыми элементами. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Вопросы, какие бывают 

магазины? Кто работает в магазине? Формирование  новых знаний. Анализ стихотворений. 
Игра «Вставьте буквы, и вы узнаете, кто работает в магазине». Заведующая, продавец, 
товаровед, охранник, администратор. Оценка: вежливый, грубый продавец. Итог: как 
называется профессия людей работающих в магазине? 

Аптека (2ч.).Ролевая игра. 
Организационный момент. Игра.  Построение из геометрических фигур здания 

аптеки. Физкультминутка. Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель 
грузовика из спичечных коробков. Итог. Что нужно знать, чтобы стать строителем. Какую 
пользу приносят наши знания. 

Больница (2ч.). Ролевая игра 
Организационный момент. Игра (детский набор «Доктор»). Физкультминутка. 

Просмотрм/ф. Игра со счётными палочками. Строим модель скорой помощи. Итог. Что 
нужно знать, чтобы стать доктором. Какую пользу приносят наши знания. 

Какие бывают профессии (2 ч.). Игровой час. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний. Подбор рифмовок в 

стихотворении. Рассказ о мире профессий. Игра: «Закончи пословицу…» (например, «Без 
труда..(не вытянуть рыбку из пруда»). Загадки о профессиях. Кроссворд о профессиях. Итог: 
о каких профессиях мы сегодня узнали? 

С.Михалков «Дядя Степа-милиционер» (2ч.) Чтение. 
Чтение текста. Словарная работа: милиционер, профессия. Обсуждение прочитан-

ного.  Ответы на вопросы. 
С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»(3 ч.).Видеоурок. 
Просмотр м/ф по произведению С.Михалков «Дядя Степа-милиционер». Обсуждение 

поступков главных героев. Как бы ты поступил ты в данной ситуациях. Словарная работа. 
В.Маяковский «Кем быть?» (2ч.) Чтение текста. 
Чтение по ролям. Обсуждение текста. Словарные работы: столяр, плотник, рубанок, 

инженер, доктор, конструктор, шофер. 
К.Чуковский «Доктор Айболит» (2ч.) 
Игра-демонстрация, викторина. 
Уход за цветами. (2ч.). Практическое занятие. 
Профессия «Повар»(2ч.). Экскурсия. 
Вступительное слово учителя. Презентация профессий. Знакомство со столовой 

школы. Знакомство с профессией повар. Встреча с людьми, работниками в школьной 
столовой. 

Поварята. (2ч).Конкурс-игра. 
2 класс 
Модуль II «Путешествие в мир профессий» (34 часа) 
Мастерская удивительных профессий (2ч.). Дидактическая игра. 
Карточки (желтые, синие, красные; по 5 в каждой- 4 с рисунком, 1 без рисунка и 4 

картонных круга - тех же цветов). 
Изображения  рабочая одежда из выбранных карточек, средства  труда, место работы. 

Определить профессии, результат труда человека. 



 Разные дома (2ч.).Практическое занятие. 
Использование настольного конструктора «Строитель». Разбить детей на несколько 

групп. Выполнить следующее задание:из кубиков построить дома. Игра-соревнование со 
строительными игровыми материалами. Конструирование из настольного конструктора. 
Итог, награждение. 

Дачный домик (2ч.). Практическое занятие. 
Подобрать цветную бумагу (крышу, стены, труба, крыльцо). Выложить аппликацию 

из цветной бумаги и картона. Итог, выявить лучших участников, награждение. 
Моя профессия (2ч.). Игра-викторина. 
Дидактическая игра: «Доскажи словечко», загадки. Игра: «Волшебный мешок» 

(определить на ощупь инструменты). Итог. 
 Профессия «Врач» (3ч.). Дидактическая игра. 
«Назови профессии»,  «Кто трудится в больнице». Работа с карточками. 
Больница (2 ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Доктор «Айболит»(2ч.). Игра 
«Кто нас лечит» (2ч.). Экскурсия в кабинет врача. 
Место, нахождение кабинета врача. Знакомство с основным оборудованием врача. 

Для чего нужны лекарства. Итог. 
«Магазин» (2ч.). 
«Кто трудится в магазине», сюжетно-ролевая игра 
«Парикмахерская» (3ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Разгадывание загадок о предметах труда парикмахера. Игра с детским игровым 

набором «Парикмахер». Какие бывают парикмахеры. 
«Все работы хороши – выбирай на вкус!»  (2ч.). Игры. 
Постановка и обсуждение проблемных вопросов. Понятие «работа», «трудолюбие». 

Игра: «Быстро назови». Например: лекарство (врач), машина (шофер). Конкурс 
«мастерицы». Итог: мультимедиа - люди разных профессий. 

Д. Дж.Родари  «Чем пахнут ремесла» (2ч.).Инсценировка. 
Профессия«Строитель»(2ч.). Дидактическая игра. 
Дидактическая игра: «Что кому нужно для работы на стройке?». Карточки с 

изображением предметов, орудий труда. Определить названия профессий. Например:  
штукатур - мастерок, машина-шофер. 
Строительный поединок (2ч.). Игра-соревнование. 
Разбить детей на несколько команд. Одна группа строит дома из спичек, другая из 

спичных коробков. Кто быстрее. Подведение итогов. Награждение команд. 
Путешествие в кондитерский цех (3 ч.). Экскурсия. 
Знакомство с профессией кондитера, с оборудованием кондитерской фабрики. Кто 

работает в кондитерской? Мастер-классы. 
«Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» (1 ч.) Классный час. 
Введение в тему. Основная часть. Инсценировка стихотворения Александра 

Кравченко «Честный ответ». Понятие о работах, профессиях. Словарная работа(профессия, 
специальность, классификация). Мультимедиа (изображение профессий: мастер, штукатур, 
сантехник, каменщик, крановщик). Чтение стихов: Г. Машин «Крановщик», С. Баруздин 
«Плотник», «Архитектор». Итог. 

3 класс 
Модуль III «У меня растут года…» (34 часа) 
Что такое профессия(2ч.). Игровая программа. 



Вводное слово о профессиях. Речь труда в жизни человека. Работа с пословицами 
(например, «Труд кормит человека, а лень портит..»).Закончить пословицу: «Кто не 
работает, …… (тот не ест). Стихотворения о профессиях. Загадка про предметы, которые 
используют люди разных профессий. Угадать профессии по первой букве.По пословице 
угадать профессию(например: «Куй железо, пока горячо» (кузнец). 

 У кого мастерок, у кого молоток (2ч.). Беседа с элементами игры. 
Вводное слово. История происхождения орудия труда. Знакомство с понятием 

«инструмента». Дидактическая игра: «Назови инструмент» (на кухне - например, чайник, 
кастрюля, сковорода). Инструменты для ремонта (молоток, напильник, плоскогубцы). Игра: 
«Черный ящик». Дидактическая игра: подбери нужный инструмент к профессии. Итог. 
Разгадывание кроссворд об инструментах. 

Истоки трудолюбия (2ч.). Игровой час. 
Вводное слово. О чем будем говорить. Загадки. Игра-конкурс: «Кто больше назовет 

профессий». Дидактическая игра: «Расскажи о профессии». Игра со словами: «Что будет, 
если….». Например, что будет, если повара перестанут готовить? Что будет, если врачи 
перестанут лечить? Физкультминутка. Игра: «Правильно дорисуй». 

Домашний помощник (2ч.). Игра-конкурс. 
Введение в игру. Конкурс «Кто каким делом занят». Дидактическая игра: «Кто чем 

занимается». Работа с картинками. Конкурс «Стихотворение». Сказки о том, как опасна лень 
(В.Пахнов). Инсценировки. Конкурс смекалистых. Конкурс: «Очумелые ручки». Конкурс-
эстафета: «Кто быстрее забьёт гвоздь». 

Мир профессий (2ч.). Викторина. 
Разминка. Конкурс «Профсловарь». Конкурс болельщиков. Вопросы о профессиях. 
Загадки о профессиях. 
Конкурс платков. Конкурс письмо другу (друг просит дать совет по выбору 

профессии). Конкурс «Отгадай кроссворд», конкурс пословиц о профессиях. 
Игра «Эрудит» (угадать профессию по первой букве). Например: п (пилот), в (врач). 

Итог награждение лучших игроков. 
Угадай профессию (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Вводное слово о профессиях. Дидактическая игра назови профессию, например: хлеб-

хлебороб, одежда-портной. Чёрный ящик (определить на ощупь инструменты). Конкурс 
художников. Подведение итогов. 

Какие бывают профессии (2ч.).Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово о профессиях. Стихи о профессиях. Пословицы о профессиях. 

Конкурс угадай профессию. Просмотр мультфильмов о строительных профессиях (столяр, 
плотник, сварщик). Рассказ по кругу. Придумать по 1 предложению о профессии. Конкурс 
архитекторов. Из одинакового числа геометрических фигур составить: дом, машинку и 
т.д.Итог. 

Куда уходят поезда (2ч.). Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово. Просмотр мультимедиа о железнодорожном транспорте. 

Викторина об истории возникновения паровозов. Игра: «Что изменилось». Загадки о видах 
транспорта. Ролевая игра: «Проводник», «Машинист». Итог. Что нового мы сегодня узнали. 

Моя профессия (2ч). КВН. 
Представление команд. Визитная карточка (портные, модельеры). Разминка (назвать 

инструменты портных, виды одежды, пословицы). Конкурс капитанов. Разрисовщики 
тканей. Демонстрация моделей. Конкурс подарков. Итог. Награждение команд. 



Наши друзья  - книги (2ч.). Беседа с элементами игры. Экскурсия в сельскую 
библиотеку.  

Вступительное слово. Загадки о книгах. История происхождения книги. Папирус, 
береста, бумага. Изготовление современных книг. Знакомство с профессиями людей, 
которые создают книги (наборщик, печатник, переплетчик). 

 Откуда сахар пришел (2ч.). Беседа. 
Вводное слово. Просмотр фильма. Обсуждение  растений,  из которых получают 

сахар. Обработка свеклы. Загадки о сахаре. Игра: «Назови профессию» (агроном, тракторист, 
шофер, химик, сахарный завод). Игра от А до Я (назвать профессии на все буквы алфавита). 

«Турнир профессионалов» (2ч.). Конкурс-игра. 
Представление команд. Приветствие. Азбука профессий (по букве определить 

профессию, например А-агроном, Б - бизнесмен). Конкурс «Кинокомедия» (вставить 
название фильмов). Игра «Третий лишний» (программист, закройщик, компьютерщик). 
Конкурс пантомимы (изобразить профессию). Подведение итогов. 

 Все профессии нужны, все профессии важны (3ч.). Устный журнал. 
Вводное слово: страница информационная (данные о профессиях). Поэтическая 

(чтение стихов Д. Родари «Чем пахнут ремесла», Маяковский «Кем быть?») Художественная 
(просмотр мультимедиа о людях разных профессий). Игра. Дискуссия  «Объясните 
пословицу: «Всякая вещь трудом создана». 

Стройка  (2ч.). Экскурсия. 
Вводное слово. Инструктаж по ТБ. Выбор Знакомство со строительными объектом. 

Виды строительных профессий. Итог. Рисунки, сочинения о профессии. Знакомство со 
словами: бульдозер, экскаватор, подъемный кран и т. д. 

Операция «Трудовой десант» (1ч.). Практикум. 
Вводное слово. Создание двух бригад. Распределение участков между бригадами. 

Назначение ответственных. Техника безопасности. Выполнение работы по уборке 
территории. Подведение итогов. Поощрение. 

 Уход за цветами (2ч.).Практика. 
 Кулинарный поединок (2ч.). Шоу-программа. 
Открытие. Представление команд. Команды: «Веселые поварята», «Чудо-повара». 

Конкурс-эстафета «Варим борщ» (собрать набор продуктов, кто быстрее). Конкурс: «А 
знаете ли вы?», «Сладкоежки», «Украсим торт», «Что в мешке». Конкурс-эстафета (надеть 
фартук, кто быстрее нарежет овощи и тд.). Итоги конкурса, награждения команд. 

 
4 класс 
Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) 
Любимое дело мое - счастье в будущем (2ч.). Классный час, презентация. 
Организационный момент. Психологическая игра в круге. Инсценировка 

стихотворения С. Михалкова «Дело было вечером». Презентации. Швейное, строительное, 
газетное дело. Задание: установить порядок постройки дома, установить порядок создание 
газеты. Подведение итогов. 

По дорогам идут машины (2ч.). Беседа-тренинг. 
История возникновения профессии шофёра. Загадки о профессии шофёр. Игра «Кто 

самый внимательный». Игра «Неуловимый шторм». Игра«Какой это знак». Ролевая игра - 
драматизация «Улица». 

 Все работы хороши (2ч.). Игра-конкурс. 



Введение в тему. Стихи о профессиях. Дидактическая игра, расшифровка слова. 
Конкурс строителей. Составить из разрезанных картинок рисунок дома. Игра «Кто потерял 
свой инструмент». Викторина: «Угадай профессию», конкурс «Найди лишнее». Итог игры. 
Награждение участников. 

О профессии продавца (2 ч.). Занятие с элементами игры. 
Вступительное слово.Знакомство с профессией продавец. Игра: «Умей промолчать». 

Разыгрывание ситуации: «Грубый продавец», «вежливый покупатель». Игра «магазин». 
 О профессии библиотекаря (2ч.). Беседа с элементами игры. 
Вступительное слово. Рассказ о профессии библиотекаря. Игра: «Угадай, какая 

книжка». Игровая ситуация: «Читатель-библиотекарь». Оценка работы библиотекаря. 
Праздник в Городе Мастеров (2ч.). КВН. 
Представлены 2 команды: «Девицы-мастерицы», «Веселые умельцы». Приветствие 

команд. Вопросы из шкатулки (разминка). Конкурс: «Самый трудолюбивый», конкурс: 
«Видеоклип», конкурс: «Проворные мотальщики», конкурс: «Частушечный», конкурс: 
«Капитанов». Домашнее задание- сценки о профессиях. Подведение итогов, награждение. 

Работники издательства типографии (2ч.). Сюжетно-ролевая игра. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний (разгадывание ребуса). 

Сюжетно-ролевая игра «Редакция газеты». Задание 1-штат редакции (корреспондент, 
фотограф, художник, наборщик). Задание 2–«Вы – редакторы» (отредактировать текст). 
Задание 3–«Вы – журналисты» (написать текст). Задание 4 –«Вы – художники» (выполнение 
иллюстрации). Итог: люди каких специальностей работают над созданием газеты. 

 Как проходят вести (2ч.). Экскурсия на почту. 
Вступление. Знакомство с профессией почтальона. Из истории (как передавались 

новости в древности). Изобретения в области связи. Современные профессии связи 
(почтальон, сортировщик почты). Загадки и почтовый транспорт (самолет), телефон (в пер. с 
греч «далеко - пишу»). Виды связи, сотовая связь. Ролевая игра «Телефон». Итог. 

 Веселые мастерские (2ч.). Игра - состязание. 
Вводное слово. Представление 2 команд. Столярная мастерская. Знакомство с 

инструментами (пила, топор, молоток, рубанок, стамеска). Загадки об инструментах. 
Практическое задание – сделать кроватку для кукол. Швейная мастерская. Загадки об 
инструментах. Конкурс: «Пришей пуговицу». Подведение итогов. Награждение. 

 Путешествие в Город Мастеров (2ч.). Профориентационная игра. 
Путешествие по 5 районам. Каждый соответствует одной из профессиональных сфер 

(человек-человек, человек-техника, человек -природа, человек - художественный образ, 
человек - знаковая система). Дается задание составить план района, придумать название 
улиц, заселить дома сказочными героями. Например, район «Умелые руки», сказочные 
жители - Самоделкин, Железный Дровосек. 

 Строительные специальности (2ч.). Практикум. 
Организационный момент. Актуализация опорных знаний - разгадать кроссворд. С 

чего начинает работу хороший специалист (с плана или проекта). Игра: «Поможем 
начальнику стройку организовать», игра: «Проект». Итог: вопросы: что случиться, если 
строить здание без соответствующего плана, почему так важно руководствоваться 
проектами при строительстве здания? 

«Время на раздумье не теряй, с нами вместе трудись и играй» (2ч.). Игровой 
вечер. 

Вступление. Чтение стихов: «У меня растут года…». Выступление учеников с 
сообщениями о профессиях. Задание на внимание: «Найди синий на рисунке». Мастерская 



слова (чтение и инсценировки). Конкурс-игра: «Нитки - иголка», конкурсы: «Бой с 
подушками». Итог. 

 Знакомство с профессиями  прошлого(2ч.). Конкурс - праздник. 
Введение. Стихи о труде. Рассказ о рабочих профессиях. Конкурс: «Заводу 

требуются». Информация для   любознательных.   Знакомство с профессией плотника. 
«Человек трудом прекрасен»(2ч.). Игра-соревнование. 
«Умеешь сам - научи  другого»  (2ч.). Практикум. 
«Чей участок лучше?»  (2ч.). Практикум. 
«Кулинарный поединок» (2ч.). Практикум. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
• Участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой деятельности; 
• расширение кругозора о мире профессий; 
• заинтересованность в развитии своих способностей; 
• участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой профессии; 
• возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной деятельности, 

способность добывать новую информацию из различных источников. 
Внеклассная работа способствует накоплению непосредственных жизненных 

впечатлений обучающихся о тех или иных профессиях, что обеспечивает начало 
формирования гражданственного патриотического отношения к среде обитания и 
проживания и осознанных профессиональных интересов, а также построения образа «Я» в 
конкретной профессии. Таким образом, виды деятельности обучающихся  носят, прежде 
всего, поисково-исследовательский, проблемный и творческий характер. 

В результате изучения комплексной программы «Тропинка в профессию» 
младший школьник узнает: 
 основные сферы профессиональной деятельности человека; 
 основные понятия, признаки профессий, их значение в обществе; 
 предприятия и учреждения микрорайона, города; 
 основные приёмы выполнения учебных проектов; 

будет уметь: 
 оперировать основными понятиями и категориями; 
 рассказывать о профессии и обосновывать её значение в обществе; 
 пользоваться информацией, получаемой на уроках из учебной, художественной, научно-

популярной литературы, СМИ, ИКТ. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения комплексной программы «Тропинка в профессию» 
В ходе реализации программы, обучающиеся должны овладевать специальными 

знаниями, умениями и навыками. К ним относятся: 
• когнитивные знания обучающихся о труде, о мире профессий; 
• мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть 

какой-либо профессиональной деятельностью; 
• поведенческие навыки трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по  

комплексной программе  «Тропинка в профессию » - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 
• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 



• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 
изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 
• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении 
представлены варианты проведения уроков). 

Первый уровень результатов (1-й класс) – приобретение социальных 
знаний. Занятия по конструированию, знакомство с домашними ремёслами, экскурсии на 
производство, встречи с людьми разных профессий 

Второй уровень результатов (2–3-й классы) – формирование ценностного 
отношения к социальной реальности. Сюжетно-ролевые, продуктивные игры («Почта», «В 
магазине», «Выпуск классной газеты») 

Третий уровень результатов (4-й класс) – получение опыта самостоятельного 
общественного действия. Совместное образовательное производство детей и взрослых. 

Личностные результаты: 
У ученика будут сформированы: 
положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 
осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 
совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 
принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

У ученика могут быть сформированы: 
стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи 
и неудачи, умение сотрудничать; 

стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 



организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 
видов работ; 

принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 
действий;  

планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 
свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-
практическими, экспериментальными задачами;  

действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  
контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  
оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  
Ученик получит возможность научиться: 
оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  
ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 
проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 
адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха 

и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 
осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 
понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  
применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений и выводов;  

наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 
объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 
форме.  

Ученик получит возможность научиться: 
сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая 
Интернет; 

обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 
(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 
создавать собственные; 

осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 
выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 
Ученик научится: 
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 
средства для решения задач общения; 

вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 
взаимной помощи партнёрам по общению; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 
отношение к партнёрам; 

Ученик получит возможность научиться: 
оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 
планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  
проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 
уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 
участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 
Предметные результаты: 
Знает: 
Основные сферы профессиональной деятельности человека; 
Основные понятия, признаки профессий, их значение в окружающем обществе; 
Предприятия и учреждения населенного пункта, района; 
Основные приемы выполнения учебных проектов. 
Умеет: 
Оперировать основными понятиями и категориями; 
Рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 
Переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на 

некоторые конкретные жизненные ситуации. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Модуль I  «Играем в профессии» (33 часа) 
1 класс 

№ тема Кол-во 
часов 

форма проведения 

1-2 «Все работы хороши» 2 занятие с элементами 
игры- 
видеознакомства 

3-4 «Кому, что нужно» 2 дидактическая игра 
беседа 
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(3
4 часа) 
2 класс 
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1-2 Мастерская 
удивительных 
профессий «Все 
работы хороши» 

2 Занятие с элементами 
игры 

3-4 «Разные дома» 2 Конструирование 
5-6 «Дачный домик» 2 Аппликация 
7-8 «Моя профессия» 2 Игра-викторина 

5-6 «Оденем куклу на 
работу, едем на работу» 

2 занятие с элементами 
игры 
беседа 

7-8 «Мы строители» 2 занятие с элементами 
игр 
видеознакомства 

9-10 «Магазин» 2 Знакомство с 
атрибутами, ролевая 
игра 

11-12 «Мы идем в магазин» 2 Экскурсия. 
Ролевая игра 

13-14 «Аптека» 2 Знакомство с 
атрибутами, ролевая 
игра 

15-16 «Больница» 2 Знакомство с 
атрибутами, ролевая 
игра 

17-18 «Какие бывают 
профессии»  

2 Видеознакомство,  
игровой час 

19-20 С.Михалков «Дядя 
Степа» 

2 Чтение, 
беседы,викторины 

21-22-
23 

«Дядя Степа-
милиционер» 

3 Экскурсия,  видеоурок,  
встреча  с работником 
полиции 

24-25 В.Маяковский «Кем 
быть?» 

2 Чтение, беседа, 
обсуждение «Кем я 
хотел бы быть?» 

26-27 К.Чуковский «Доктор 
Айболит» 
 

2 Игра-демонстрация, 
викторина 

28-29 Уход за цветами  2 практика 
30-31 Профессия повар 2 Экскурсия, видеоурок, 

викторина 
32-33 «Поварята» 2 практикум 



9-10-11 «Профессия «Врач» 3 Занятие с элементами 
игры, приглашение 
врача 

12-13 «Больница» 2 Сюжетно-ролевая игра 
14-15 Доктор «Айболит» 2 Сюжетно-ролевые игры, 

просмотр мультфильма 
16-17 «Кто нас лечит» 2 Экскурсия в медицинский 

пункт 
18-19 «Магазин» 2 Сюжетно-ролевая игра, 

просмотр мультфильма 
20-21-22 «Парикмахерская» 3 Сюжетно-ролевая игра 
23-24 «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!»  
2 Сюжетно-ролевая игра 

25-26 Дж. Родари«Чем 
пахнут ремесла» 

2 Работа с текстами, 
инсценировка 

27-28 Профессия 
«Строитель» 

2 Дидактическая игра 

29-30 Строительный 
поединок 

2 Игра-соревнование 

31-32-33 Путешествие в 
кондитерский цех  

3 Экскурсия. Мастер-
классы. 

34 «Где работать мне 
тогда? Чем мне 
заниматься?» 

1 Инсценировка 
стихотворения 
Александра Кравченко 

    «Честный ответ», 
мультимедиа. 

Модуль III« У меня растут года…» (34 часа) 3 класс 
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1-2 «Что такое профессия» 
 

2 игровые программы, 
проект 

3-4 «У кого мастерок, у 
кого молоток» 

2 беседа с элементами  
игры, конкурс 

5-6 «Истоки трудолюбия» 2 игровой час 
7-8 «Домашний 

помощник» 
2 игра-конкурс,  

сочинение 
9-
10 

«Мир профессии» 2 Викторина,  ролевая 
игра 

11-
12 

«Угадай профессии» 2 занятие с элементами  
игры 

13-
14 

«Какие бывают 
профессии» 
 

2 занятие с элементами  
игры 

15-
16 

«Куда уходят поезда» 2 занятие с элементами  
игры 

17- «Моя профессия» 2 КВН,  проект 



18 
19-
20 

«Наши друзья-книги» 1 Экскурсия в  сельскую 
библиотеку 

20-
21 

«Откуда сахар пришел» 2 Презентация,  беседа 

22-
23 

«Турнир 
профессионалов» 

2 конкурс-игра 

24-
25
-
26 

«Все профессии 
нужны, все профессии 
важны» 

3 Устный журна7 

26-
28 

«Строим дом» 2 Экскурсия,  
конструирование 

29 Операция« 
Трудовойдесант»  

1 практикум 

30-
31 

«Уход за цветами» 2 практикум 

32-
33 

«Кулинарный 
поединок» 

2 шоу-программ,  
проект 

Модуль IV «Труд в почете любой, мир профессий большой» (34 часа) 4 класс 
№ тема Кол-во 

часов 
форма проведения 

1-2 «Любое дело - моё 
счастье в будущем» 
 

2 классный час, 
презентация, работа в 
группах 

3-4 «По дорогам идут 
машины» 

2 беседы - тренинг 

5-6 «Все работы 
хороши» 

2 игра-конкурс 

7-8 «О  профессии 
продавца» 

2 беседа-тренинг 

9-10 «О профессии 
библиотекаря» 

2 беседа с элементами 
игры 

11-
12 

«Праздник в городе 
Мастеров» 

2 КВН 

13-
14 

«Работники 
издательства и 
типографии»  

2 Экскурсия  в 
типографию,  ролевая 
игра 

15-
16 

«Как приходят 
вести» 

2 Экскурсия на почту 

17-
18 

«Веселые 
мастерские» 

2 Игра - состязание 

19-
20 

«Путешествие в 
Город Мастеров» 

2 профориентации - игра 

21-
22 

«Строительные 
специальности»  

2 Практикум, защита 
проекта 



23-
24 

«Время на раздумье 
не теряй, с нами 
вместе трудись и 
играй» 

2 Игровой вечер 

25-
26 

«Знакомство с 
промышленными 
профессиями» 

2 Конкурс-праздник 

27-
28 

«Человек трудом 
красен» 

2 Игра-соревнование 

29-
30 

«Умеешь сам -научи 
другого»  

2 Практикум 

31-
32 

«Чей участок 
лучше» 

2 Практикум 

33-
34 

«Кулинарный 
поединок» 

2 Практикум 

 
2.2.3.14 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

«Разговор о важном»  

1- 4 класс 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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. Наша страна предоставляет любому ребёнку 
возможность с шести с половиной лет учиться в школе. 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, 
способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. Труд людей в 
разные исторические эпохи, преемственность поколений в готовности защищать родную 
землю. Историческая память народа и каждого человека. 

К. Э. Циолковский — выдающийся учёный, открывший дорогу к космическим полётам. 
Преемственность поколений в научных достижениях. Страницы истории российской 
космонавтики. Первые космонавты. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса. 
Проявление интереса к знаниям о космосе, его изучению и космонавтам — исследователям 
космического пространства. 

Преемственность поколений: семейные ценности (любовь, взаимопонимание, участие в 
семейном хозяйстве, воспитании детей); традиции. Память о предшествующих поколениях 
семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 
внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя — социальное служение, 
образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, 
участник познавательной деятельности школьников. Оценка учительского труда. Великие 
педагоги прошлого. Яснополянская школа Л. Н. Толстого. 

Мужчина, отец (отчество — от слова «отец») как гражданин; мужские профессии, участие в 
трудовой деятельности и жизни общества. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 



деятельности, досуге членов семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. 
Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына 
и/или дочь. 

Музыка как способность человека слышать, воспроизводить, сочетать звуки. Роль музыки в 
жизни каждого человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 
Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Музыка, которую можно увидеть. 
Музыка, которую нужно учиться слушать. 

Семья — дружный любящий друг друга коллектив. Поколения в семье. Семейные ценности: 
воспитание детей, забота о старшем поколении; традиции, совместная трудовая и досуговая 
деятельность. Пётр и Феврония Муромские —символ любви и взаимопонимания в семейной 
жизни. 

Рождение праздника День народного единства. Проявление любви к Родине: объединение 
людей в те времена, когда Родина нуждается в защите. Чувство гордости за подвиги граждан 
земли Русской в 1612 году и граждан нашей страны в Великой Отечественной войне. Минин 
и Пожарский — герои, создавшие народное ополчение для борьбы с иноземными 
захватчиками. 

Каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, историей, 
средой обитания. Связь (преемственность) поколений — основа развития общества и 
каждого человека. Патриотизм — чувство, которое есть у каждого поколения. Историческая 
память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, 
которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений. 

Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница 
семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время 
присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем у других людей. 

Символы современной России: название, описание. О чём могут рассказать символы. Их 
значение и назначение в жизни государства. Уважение к государственной символике России 
— обязанность гражданина. Правила поведения человека при исполнении гимна, при 
поднятии флага. 

Кто такой доброволец? Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и 
мирное время: примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых 
называют добровольцами: милосердие, гуманность, доброта. Как я могу проявить добрые 
чувства к другим людям? 

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 свободу, благополучие Родины, защита её от иноземных врагов. 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 
обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей 
членами общества. 

История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции в России. 

Новый год — замечательный семейный праздник. История возникновения новогоднего 
праздника в России. Традиции встречи Нового года: украшение ёлки, подарки, загадывание 
заветных желаний. О чём люди разных времён мечтали в Новый год. 



Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? Плюсы и минусы виртуального мира. Правила 
безопасного пользования интернет-ресурсами. 

Блокада Ленинграда: как она началась и сколько длилась. Ленинградский ломтик хлеба... 
Дневник Тани Савичевой. Как жили и о чём мечтали дети блокадного города. Дорога жизни. 
Ленинград и ленинградцы выжили и победили. 

Первые театры в России. К. С. Станиславский — великий деятель театрального искусства: 
яркие страницы жизни и деятельности. С чего начинается театр? Кто самый главный в 
театре. Школьный и классный театр. 

Наука: научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 
общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. Научные открытия 
российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 

Роль нашей страны в современном мире. Значение российской культуры для всего мира. 

Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 
родной земле, Родине. Армия в годы войны и в мирное время: всегда есть место подвигу. 
Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование. 

Доброта — 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; 
пожертвование как проявление добрых чувств в традиционных религиях. 

Международный женский день — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в 
современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. Нет на свете профессии, 
которой не может научиться женщина. Великие женщины в истории России: Екатерина 
Великая, Е. Дашкова, Н. Суслова (первая женщина-врач). Выдающиеся женщины ХХ века, 
прославившие Россию: В. Терешкова, М. Раскова, Л. Павличенко, А. Пахмутова, М. 
Плисецкая, Л. Зыкина. 

Сергей Владимирович Михалков — автор гимна современной России. Правила слушания и 
исполнения гимна. С. В. Михалков — выдающийся поэт ХХ века, автор стихов, которые 
дети знали и знают наизусть. Вклад поэта в развитие детской литературы. Слушаем и читаем 
стихи Михалкова. 

Крым — природная жемчужина. Разнообразие природных зон: полупустыни и солончаки; 
степная зона, лесостепь, вечнозелёная растительность. Природные достопримечательности 
Крыма: Агармышский лес, гора Ак-Кая (Белая скала), гора Кошка, Чёрное и Азовское моря. 
Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма». Ласточкино гнездо, Золотые 
ворота, Судакская крепость, Севастополь. 

Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, 
артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. Умеем ли мы фантазировать: 
сочинять сказки, конструировать города будущего, создавать узоры для тканей, посуды, 
расписывать игрушки. Творческая сценическая деятельность: игры, импровизация, 
драматизация, разыгрывание сценок. 

Мы первые: первый искусственный спутник Земли; Луноход-1. «Он сказал: „Поехали!“» — 
первый полёт человека в космос; Ю. А. Гагарин — Герой Советского Союза. Первый выход 
в открытый космос — А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза. Самый длительный 



полёт в космосе — Валерий Поляков, Герой Советского Союза, Герой Российской 
Федерации. 

Кто такие нацисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 
нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. Как 
боролись с нацизмом в концлагерях советские солдаты и офицеры. 11 апреля — 
Международный день освобождения узников концлагерей. 

Особо охраняемые территории в России — заповедники, национальные парки. 
Экологические тропы — что это такое? Путешествие на Камчатку (долина гейзеров), в 
Приокско-Террасный заповедник (дикий дом для зубров, косуль, оленей), в Большой 
Арктический заповедник, в заповедник «Чёрные земли» (сохранение сайгаков, тушканчиков, 
сусликов). Таймыр — родной дом северных оленей. Окский заповедник — журавлиный 
питомник. 

Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? 
Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно 
учиться всё время, пока работаешь? 

Историческая память: мы помним подвиги наших солдат, офицеров, матросов, защитивших 
нашу жизнь в годы Великой Отечественной войны. Связь (преемственность) поколений: 
Бессмертный полк — помним, любим, гордимся. Какое чувство вело советских людей на 
борьбу за свободу своей Родины? 

Детская общественная организация — мы вместе, и мы делаем добрые дела. Друзья 
необходимы каждому человеку. Добрые дела, которые можно сделать вместе. Наша помощь 
нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым. 

Счастье каждый понимает по-своему. Но для всех счастье — мир на Земле, здоровье 
близких, верные друзья, благополучие страны. Бывает ли много счастья? Можно ли им 
поделиться? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 
В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; осознание своей этнокультурной и российской 
гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 
представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 
достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-
ных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 



творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное 
отношение к физическому и психическому здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 
общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 
различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления о 
научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 
недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 
поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и 
подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 
измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выбирать 
источник получения информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном 
источнике информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 
недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 
(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
анализировать и создавать текстовую, графическую, звуковую, видеоинформацию в 
соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования 
разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить ре-
чевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 
тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 
выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно 
выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 



В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий; устанавливать причины успеха/неудач учебной 
деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учётом 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 языка межнационального общения; осознание правильной устной и 
письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными видами 
речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 
русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
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, её 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 Интернете, 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 Интернете 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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1–2, 3–4 классы (1 час в неделю) 

 
 Тема  Форма  

 День знаний 
(1 час) 
1–2 классы: «Зачем я учусь?» 
3–4 классы «Зачем мне знания?» 

 Классный час 

 Наша страна — Россия 
(1 час) 
1–2 классы: «Где мы живём?» 
3–4 классы: «От поколения к 

 Классный час 



поколению: любовь россиян к 
Родине» 

 165 лет со дня рождения К. Э. 
Циолковского 
(1 час) 
1–2 классы: «Мечтаю летать»  
3–4 классы: «Мечтаю летать»  

 Классный час 

 День пожилых людей  
(1 час)  
1–2 классы: «Традиции моей семьи»  
3–4 классы: «Как создаются 
традиции?»  

 Классный час 

 День учителя  
(1 час)  
1–2 классы: «Если бы я был 
учителем»  
3–4 классы: «Учитель жизни: Лев 
Николаевич Толстой»  

 Классный час 

 День отца 
(1 час) 
1–2 классы: «Отчество — от слова 
„отец“» 
3–4 классы: «Отчество — от слова 
„отец“» 

 Классный час 

 День музыки 
(1 час) 
1–2 классы: «Я хочу увидеть музыку» 
3–4 классы: «Я хочу услышать 
музыку» 

 Классный час 

 Традиционные семейные ценности 
(1 час) 
1–2 классы: «Я и моя семья»  
3–4 классы: «Пётр и Феврония 
Муромские» 

 Классный час 

 День народного единства  
(1 час)  
1–2 классы: «Что такое единство 
народа?»  
3–4 классы: «Когда мы едины — мы 
непобедимы»  

 Классный час 

 
Мы разные, мы вместе  
(1 час)  
1–2 классы: «Память времён»  
3–4 классы: «Память времён»  

 Классный час 

 
День матери  
(1 час)  

 Классный час 



1–2 классы: «Самое главное слово на 
земле» 
3–4 классы: «Материнское сердце 
чаще бьётся». (С. Федин) 

 
Символы России: Государственный 
гимн, герб, флаг 
(1 час) 
1–2 классы: «Какие в нашей стране 
есть символы?» 
3–4 классы: «Что может герб нам 
рассказать?» 

 Классный час 

 
День добровольца 
(1 час) 
1–2 классы: «Если добрый ты, это 
хорошо» 
3–4 классы: «Что я могу сделать для 
других?» 

 Классный час 

 
День Героев Отечества  
(1 час)  
1–2 классы: «С чего начинается 
Родина…»  
3–4 классы:  
«История Отечества — история 
каждого из нас»  

 Классный час 

 
День Конституции  
(1 час)  
1–2 классы: «Где записаны права 
человека?»  
3–4 классы: «Мои права и мои 
обязанности: в чём разница?»  

 Классный час 

 
Рождество (1 час)  
1–2 классы: «Светлый праздник 
Рождества» 
3–4 классы: «Светлый праздник 
Рождества» 

 Классный час 

 
Новый год. Семейные праздники и 
мечты 
(1 час)  
1–2 классы: «Умеем ли мы мечтать?» 
3–4 классы: «О чём мы мечтаем?» 

 Классный час 

 
Цифровая безопасность и гигиена 
школьника 
(1 час) 
1–2 классы: «Виртуальный я — что 
можно и что нельзя?» 
3–4 классы: «Виртуальный я — что 

 Классный час 



можно и что нельзя?» 

 
День снятия блокады Ленинграда  
(1 час)  
1–2 классы: «…осталась одна Таня…»  
3–4 классы: «Писала девочка 
дневник...»  

 Классный час 

 
Великие люди России: К. С. 
Станиславский  
(1 час)  
1–2 классы: «Мы идём в театр. А что 
это значит?»  
3–4 классы: «С чего начинается 
театр?»  

 Классный час 

 
День российской науки  
(1 час)  
1–2 классы: «Как становятся 
учёными?» 
3–4 классы: «Откуда берутся научные 
открытия?» 

 Классный час 

 
Россия и мир 
(1 час) 
1–2 классы: «Россия в мире» 
3–4 классы: «Россия в мире» 

 Классный час 

 
День защитника Отечества  
(День Армии) 
(1 час) 
1–2 классы: «Кому я хочу сказать 
„спасибо“»?» (ко Дню защитника 
Отечества) 
3–4 классы: «Хорошие дела не ждут 
благодарности?» (ко Дню защитника 
Отечества) 

 Классный час 

 
Забота о каждом  
(1 час)  
1–2 классы: «Заряд на добрые дела»  
3–4 классы: «Дарить добро»  

 Классный час 

 
Международный женский день  
(1 час)  
1–2 классы: «Мамы разные важны»  
3–4 классы: «Обычный мамин день»  

 Классный час 

 
110 лет со дня рождения советского 
писателя и поэта, автора слов 
гимнов Российской Федерации и 
СССР С. В. Михалкова 
(1 час) 
1–2 классы: «Поэт, который писал для 

 Классный час 



детей и о детях» 
3–4 классы: «Поэт, который писал для 
детей и о детях» 

 
День воссоединения Крыма с 
Россией 
(1 час) 
1–2 классы: «Путешествие по Крыму» 
3–4 классы: «Путешествие по Крыму» 

 Классный час 

 
Всемирный день театра  
(1 час)  
1–2 классы: «Что на что похоже: 
зачем человеку воображение?»  
3–4 классы: «Что такое творчество?»  

 Классный час 

 
День космонавтики. Мы — первые  
(1 час)  
1–2 классы: «Какие поступки делают 
человека великим?» (о первом полёте 
человека в космос)  
3–4 классы: «Какие поступки делают 
человека великим?» (о первом полёте 
человека в космос)  

 Классный час 

 
Память о геноциде советского 
народа нацистами и их 
пособниками 
(1 час) 
1–2 классы: «Надо ли вспоминать 
прошлое?» 
3–4 классы: «Надо ли вспоминать 
прошлое?» 

 Классный час 

 
День Земли 
(1 час) 
1–2 классы: «Где можно увидеть 
нетронутую природу?» 
3–4 классы: «Дом для дикой 
природы» 

 Классный час 

 
День труда 
(1 час) 
1–2 классы: «Без труда не выловишь и 
рыбку из пруда»  
3–4 классы: Не надо бояться 
трудностей»  

 Классный час 

 
День Победы. Бессмертный полк  
(1 час)  
1–2 классы: «Мужество, честь, отвага. 
Что это и откуда берётся в человеке?»  
3–4 классы: «Что такое подвиг?»  

 Классный час 



 
День детских общественных 
организаций 
(1 час) 
1–2 классы: «Вместе весело шагать по 
просторам…» 
3–4 классы: «Вместе весело шагать по 
просторам…» 

 Классный час 

 
Про счастье 
(1 час) 
1–2 классы: «Мой самый счастливый 
день» 
3–4 классы: «Разделяя счастье с 
другим, мы умножаем счастье». (П. 
Коэльо) 

 Классный час 

 
2.2.2.15 Курс внеурочной деятельности «Мы - твои друзья» 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Программа построена с учетом следующих принципов: 
- доступность знаний, их расшифровка и конкретизация с учетом особенностей 

познавательной деятельности детей 6–10 лет; 
- личностно-ориентированная направленность курса 
- актуализация знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных 

ситуаций с точки зрения реальных потребностей ребенка данного возраста; 
- линейно-концентрическое расположение учебного материала, которое позволяет 

последовательно формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно 
углубляя и усложняя их; 

- деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная 
направленность, удовлетворение потребности детей в игровой деятельности и 
эмоционально- наглядной опоре познавательной деятельности. 

С учетом этих принципов в программе выделены следующие разделы: 
Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоениям младшим 

школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для каждого 
обучающегося. 

 Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает возможности для 
развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях учебных и реальных 
ситуаций. 

 Ориентирование в понятиях — номенклатура основных понятий, которые младший 
школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных 
задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Программа построена по модульному принципу. 
В основе программы 6 разделов, изучение которых предполагается в 

рекомендованной последовательности: от знакомства с историей взаимоотношений человека 
и домашних животных к усвоению младшими школьниками основных навыков общения и 
ухода за домашними питомцами — кошками и собаками. 

Темы включают информационные блоки и комплекс заданий, помогающих учащимся 
осваивать полученные знания. 

1-ый год обучения - 1 класс (33 часа) 



Раздел 1. Давай познакомимся. (8 часов) Почему люди заводят домашних 
животных. Выбор питомца – очень ответственный шаг. Вместе нам – лучше. Давайте 
познакомимся. Карнавал животных. Первый шаг – очень ответственный. Выставка 
литературы, посвященной домашним питомцам с презентацией книг 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные.  (6 часов) Как 
кошки и собаки появились в доме человека. Знакомимся с родословным деревом кошек и 
собак. Удивительные факты про кошачьих и собачьих. Такие разные собаки, такие разные 
кошки. 

Газета про хвостатых-полосатых 
Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов). Как ухаживать за 

нашими питомцами. Четыре лапы, хвост и не только. Удивительные факты про кошачьих и 
собачьих. Как за нами ухаживать. Как я ухаживаю за своим питомцем. Каждой кошке и 
собаке нужен дом 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (4 часа)  
Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки и собаки. Пойми меня! 

Озвучиваем фильм. Школа «Четыре лапы». Мой питомец 
Раздел 5. На приёме у Айболита. (4 часа). Будь здоров! Невидимые, но опасные: 

кого можно увидеть под микроскопом. На приеме у Айболита. Конкурс плакатов «Важные 
правила» 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! (5 часов) Образы животных в произведениях 
искусства. Знаменитые кошки и собаки. Необычная прогулка. Про наши праздники и будни. 
Среди нас тоже есть звезды! Коллективный проект «Удивительная выставка» 

2-ой год обучения - 2 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (8 часов) Ролевая игра «Знакомься – домашние 

животные». Какие бывают домашние питомцы. Животные зоопарка. Животные в цирке. 
Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные.  (6 

часов) Почему люди заводят домашних животных. Как правильно выбрать и где приобрести 
домашнего питомца. Зоомагазин. Как мы появились в доме 
человека. Мир домашних грызунов. Морские свинки, декоративные 
крысы, хомяки, шиншиллы. Мы очень разные. Аквариумные рыбки. Детки в клетке 
(попугайчики, канарейки и домашние голуби). Домашние кролики. 

Раздел 3.Как мы устроены и как за нами ухаживать. (5 часов) Выбор питомца - 
очень ответственный шаг. Особенности внешнего строения тела домашних питомцев (птиц, 
аквариумных рыбок, грызунов). Особенности содержания молодых и взрослых животных: 
кормление, общение и игры, посещение ветеринара. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (5 
часов) Приручение волнистых попугайчиков и обучение разговору. Дрессировка 
декоративного кролика. С чего начинается дрессировка хомячка. Дрессировка и приручение 
морских свинок. Первые шаги аквариумиста – с чего начать? 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (5 часов) Если питомец заболел? Ветеринарные 
услуги. Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. Доктор Айболит для 
домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. Болезни волнистых попугаев и их лечение в 
домашних условиях. 

Раздел 6.Мы с тобой - друзья! (5 часов) Мини-проект «Образ медведя в 
художественной литературе». Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира Дурова 
«Мои звери», Натальи Дуровой «Мой дом на колесах». Игровая карусель «Зоопарк в моей 
квартире». Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков. 



3-ий год обучения - 3 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (6 часов) Давайте познакомимся. Ролевая игра. 

Вместе нам - лучше. Выбор питомца - очень ответственный шаг. Общие потребности 
человека и его домашних питомцев (на примере кошек). Отношение наших предков к 
кошкам. «Священные животные Египта». Священные животные, преклонение перед ними. 
Значение кошек в жизни человека. Влияние общения с животными на эмоции, настроение и 
самочувствие человека. Кошки – синоптики. Карнавал животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. (5 часов) Как 
кошки появились в доме человека. Первоначальное знакомство с домашними кошками как 
представителями крупных семейств животных. Школа тигров и леопардов. Знакомимся с 
родословным древом кошек. Удивительные факты про кошачьих. Коллективная проектная 
деятельность. «Такие разные эти хвостатые - полосатые и такие прекрасные!» Выставка 
детских работ. 

Раздел 3. Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов) «Мы в ответе за 
тех, кого приручили». Развитие кошек — от котёнка до взрослой кошки. Особенности 
возраста: активность, поведение, рацион питание. Особенности организма кошек. Условия, 
необходимые домашним кошкам. Как ухаживать за нашими питомцами. Правила 
содержания и выгула кошек. Культура содержания кошек в городе. Четыре лапы, хвост и не 
только. Уход за шерстью и когтями. Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (6 
часов) Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки. Почему важно 
понимать «язык» животных. Язык тела: что означают различные позы и поведение 
кошек. Работа в парах с элементами тренинга «Пойми меня!» Основные правила воспитания 
и дрессировки кошек «Школа - Четыре лапы». Методы поощрения в воспитании. Можно ли 
наказывать наших питомцев? Игровое задание «Озвучиваем фильм» 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (5 часов) Здоров ли ваш питомец? Первые 
признаки недомогания у кошек. Травма, отравление, инфекционные и паразитарные 
заболевания. Первая неотложная помощь. Будь здоров, мурлыка! В каких случаях следует 
обращаться в ветеринарную клинику. Практическая работа «Невидимые, но опасные: кого 
можно увидеть с помощью микроскопа». Ролевая игра «На приеме у 

Айболита». Конкурс плакатов «Важные правила». 
Раздел 6. Мы с тобой - друзья! (6 часов) Литературная мастерская «Образы 

животных в произведениях искусства. Знаменитые кошки». «Необычная прогулка». Образы 
кошек в искусстве - в музыке, театре, кино, танце. «Необычная прогулка». Образы кошек в 
живописи. Коллективный проект «Удивительная выставка». Интеллектуально-
познавательная игра «Про котов, котят и кошек – обитателей окошек». Мяу - 
эстафета «Кошки – это кошки!» 

4-ый год обучения - 4 класс (34 часа) 
Раздел 1. Давай познакомимся. (5 часов) Мои четвероногие друзья. Как домашние 

животные и их хозяева находят общий язык. Значение животных-компаньонов. Клубы 
любителей животных. Общество охраны животных. Права и обязанности хозяев животных. 

Раздел 2. Как мы появились в доме человека. Мы очень разные. (5 
часов) Творческая работа. Родословное древо собак. Как собаки появились в доме 
человека. История и причины одомашнивания. История появления различных пород собак, 
их назначение. Различные породы собак, особенности поведения, характера, привычек. 
Могут ли собаки предсказывать приближение стихийных бедствий (землетрясений, 



наводнений)? Правила выбора себе домашнего питомца. Главное качество хозяина питомца 
— ответственность. 

Раздел 3. Как мы устроены и как за нами ухаживать. (6 часов) Особенности 
организма собак. Сравнение внешнего строения тела собак и кошек. Что необходимо 
собакам для хорошего самочувствия. Разный возраст — разные потребности. Особенности 
содержания молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, посещение 
ветеринара, участие в выставках. Правила содержания собак в городе. Как должно быть 
обустроено место для собаки в городской квартире. Справочная литература, посвящённая 
содержанию животных. Прогулка - обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и как 
правильно выгуливать собаку в городе. Как защитить собак от жестокого обращения. 
Сопереживание, сочувствие и содействие животным. Информационно-библиографический 
дайджест «Друзей не бросают». Почему появляются бездомные кошки и собаки? Помощь 
бездомным животным. 

Раздел 4. Школа для животных: как правильно воспитывать питомцев. (6 
часов) Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно понимать 
«язык» животных. Звуковое общение. «Как кошка с собакой» — различия в поведении и 
особенностях взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. Кинологи, кто 
они? Основные правила воспитания и дрессировки собак. Особенности воспитания и 
дрессировки разных пород собак. Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с 
чужими домашними собаками. Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. 
Игры с питомцем: проводим время вместе. 

Раздел 5. На приёме у Айболита. (6 часов) Здоров ли ваш питомец? Первая 
неотложная помощь. Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних 
животных. Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? Заражение организма человека 
или животных паразитами животной природы. Какие заболевания могут передаваться от 
собак и кошек человеку. Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 

Раздел 6. Мы с тобой - друзья! (6 часов) Мой питомец – самый лучший! Выставка 
рисунков, плакатов, фотографий, поделок. Коллективный проект «Верное и преданное 
сердце». Книжная выставка «Собаки в художественных произведениях». Книги А. Чехова 
«Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», 
Куприна «Белый пудель». «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-часа 
«Подвиги животных в годы Великой Отечественной войны». Квест-игра «Мой четвероногий 
друг». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Программа «Воспитание ответственного отношения к домашним животным» 

направлена на достижение следующих  личностных, метапредметных 
и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению домашних 

животных (на примере собак и кошек); 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к домашним животным различными средствами 
(художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного 
искусства, музыка и т.д.); 

- осознание необходимости внимательного, ответственного отношения к домашним 
животным; проявление чувств сопереживания, сострадания, сочувствия по отношению к 
домашним животным; 



- формирование мотивации дальнейшего изучения вопросов, связанных с 
происхождением, особенностями строения, поведения, воспитания домашних животных. 

Метапредметные результаты: 
- овладение элементами самостоятельной организации деятельности (например, при 

выполнении наблюдений, проектов, презентаций и т.п.): умения ставить цель, планировать 
деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; давать самооценку 
личных достижений; 

- освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности: формулирование 
с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его 
плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 
формулировка выводов по результатам исследования; 

- формирование приёмов работы с информацией: умения правильно выбирать 
источники информации, находить в них и отбирать информацию в соответствии с учебной 
задачей; понимать информацию, представленную в различной знаковой форме — в виде 
текстов, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы 
в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 
в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 
между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

в познавательной сфере — расширение представлений о взаимосвязи человека и 
домашних животных; освоение элементарных естественнонаучных знаний, необходимых 
для понимания важности соблюдения правил содержания домашних животных (кормление, 
выгул, обустройство мест содержания и т.д.); понимание зависимости внешнего вида 
животного и его физического состояния; применение полученных знаний и умений в 
повседневной жизни для ухода за питомцами; для осознанного соблюдения норм и правил 
безопасного поведения при встрече с чужими или бездомными животными; 

в трудовой сфере — владение навыками ухода за домашними питомцами; 
в эстетической сфере — умение видеть красоту и выразительность домашних 

животных; 
в сфере физической культуры — элементарные представления о значении 

совместных прогулок, игр с домашними питомцами, о пользе нормированной физической 
нагрузки на здоровье, выносливость, эмоциональный настрой (свой и своего питомца). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс. 

1 Почему люди заводят домашних животных. Выбор питомца – очень 
ответственный шаг 

2 Вместе нам - лучше 
3 Давайте познакомимся 
4 Карнавал животных 
5 Карнавал животных 
6 Первый шаг – очень ответственный 
7 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам с 

презентацией книг 



8 Выставка литературы, посвященной домашним питомцам с 
презентацией книг 

9 Как кошки и собаки появились в доме человека 
10 Знакомимся с родословным деревом кошек и собак 
11 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 
12 Такие разные собаки, такие разные кошки 
13 Такие разные и такие прекрасные! 
14 Газета про хвостатых-полосатых 
15 Как ухаживать за нашими питомцами 
16 Четыре лапы, хвост и не только 
17 Удивительные факты про кошачьих и собачьих 
18 Как за нами ухаживать 
19 Как я ухаживаю за своим питомцем 
20 Каждой кошке и собаке нужен дом 
21 Общение в мире животных 
22 На каком языке общаются кошки и собаки 
23 Пойми меня! Озвучиваем фильм 
24 Школа «Четыре лапы». Мой питомец 
25 Будь здоров! 
26 Невидимые, но опасные: кого можно увидеть под микроскопом. На 

приеме у Айболита 
27 Конкурс плакатов «Важные правила» 
28 Конкурс плакатов «Важные правила» 
29 Образы животных в произведениях искусства. Знаменитые кошки и 

собаки 
30 Необычная прогулка. Про наши праздники и будни. Среди нас тоже 

есть звезды! 
31 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
32 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
33 Обобщение 

2 класс. 
1 Найти информацию о домашних питомцах. 
2 Ролевая игра «Знакомься – домашние животные». 
3 Какие бывают домашние питомцы. Найти ответ на вопрос темы 

урока 
4 Какие бывают домашние питомцы. Правила поведения во время 

экскурсии в зоопарк 
5 Животные зоопарка. Экскурсия в зоопарк. 
6 Животные зоопарка. Восемь самых интересных животных 

Московского зоопарка. 
7 Животные в цирке. Сказка под куполом цирка. Правила поведения во 

время циркового представления 
8 Животные в цирке. Посещение циркового представления. 
9 Почему люди заводят домашних животных. 
10 Как правильно выбрать и где приобрести домашнего питомца. 



Зоомагазин. 
11 Мир домашних грызунов 
12 Мы очень разные. Аквариумные рыбки. 
13 Детки в клетке (попугайчики, канарейки и домашние голуби). 
14 Домашние кролики. 
15 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
16 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
17 Особенности внешнего строения тела домашних питомцев (птиц, 

аквариумных рыбок, грызунов). 
18 Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, 

общение и игры, посещение ветеринара. 
19 Особенности содержания молодых и взрослых животных: кормление, 

общение и игры, посещение ветеринара. 
20 Приручение волнистых попугайчиков и обучение их разговору. 
21 Дрессировка декоративного кролика. 
22 С чего начинается дрессировка хомячка. 
23 Дрессировка и приручение морских свинок. 
24 Первые шаги аквариумиста – с чего начать? 
25 Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 
26 Если питомец заболел? Ветеринарные услуги. 
27 Заболевания аквариумных рыбок. Советы рыбьего доктора. 
28 Доктор Айболит для домашних грызунов. Ветеринар – ратолог. 
29 Болезни волнистых попугаев и их лечение в домашних условиях. 
30 Мини-проект «Образ медведя в художественной литературе». 
31 Книги знаменитых дрессировщиков - Владимира Дурова «Мои 

звери». 
32 Книги знаменитых дрессировщиков - Натальи Дуровой «Мой дом на 

колесах». 
33 Игровая карусель «Зоопарк в моей квартире». 
34 Мой питомец – самый лучший! Выставка рисунков. 

 
3 класс. 

1 Вместе нам - лучше. 
2 Выбор питомца - очень ответственный шаг. 
3 Общие потребности человека и его домашних питомцев (на примере 

кошек). Отношение наших предков к кошкам. Проект «Священные 
животные Египта». 

4 Значение кошек в жизни человека. Влияние общения с животными на 
эмоции, настроение и самочувствие человека. Кошки и собаки – 
синоптики. 

5 Творческая работа «Карнавал животных». 
6 Как кошки появились в доме человека. 
7 Первоначальное знакомство с домашними кошками как 

представителями крупных семейств животных. Школа тигров и 
леопардов. 



8 Знакомимся с родословным древом кошек. 
9 Удивительные факты про кошачьих. Коллективная проектная 

деятельность. 
10 Такие разные эти хвостатые – полосатые и такие прекрасные! 

Выставка детских работ 
11 «Мы в ответе за тех, кого приручили». Развитие кошек — от котёнка 

до взрослой 
 кошки. Особенности возраста: активность, поведение, рацион 

питание. 
12 Особенности организма кошек. Условия, необходимые домашним 

кошкам. 
13 Как ухаживать за нашими питомцами. Правила содержания и выгула 

кошек. 
14 Культура содержания кошек в городе. 
15 Четыре лапы, хвост и не только. Уход за шерстью и когтями. 
16 Проект «Как я ухаживаю за своим питомцем». 
17 Общение в мире животных. На каком языке общаются кошки. 
18 Почему важно понимать «язык» животных. Язык тела: что означают 

различные позы и поведение кошек. 
19 Работа в парах с элементами тренинга «Пойми меня!» 
20 Основные правила воспитания и дрессировки кошек «Школа - 

Четыре лапы» 
21 Методы поощрения в воспитании кошек. Можно ли наказывать 

наших питомцев? 
22 Игровое задание «Озвучиваем фильм» 
23 Здоров ли ваш питомец? Первые признаки недомогания у кошек. 
24 Травма, отравление, инфекционные и паразитарные заболевания. 

Первая неотложная помощь. 
25 Будь здоров, мурлыка! В каких случаях следует обращаться в 

ветеринарную клинику. 
26 Практическая работа «Невидимые, но опасные: кого можно увидеть с 

помощью микроскопа». Ролевая игра «На приеме у Айболита» 
27 Конкурс плакатов «Важные правила» 
28 Литературная мастерская «Образы животных в произведениях 

искусства. Знаменитые кошки» 
29 «Необычная прогулка». Образы кошек в искусстве - в музыке, театре, 

кино, танце. 
30 «Необычная прогулка». Образы кошек в живописи. 
31 Коллективный проект «Удивительная выставка» 
32 Интеллектуально-познавательная игра «Про котов, котят и кошек – 

обитателей окошек». 
33 Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 
34 Мяу - эстафета «Кошки – это кошки!» 

4 класс. 
1 Мои четвероногие друзья. 



2 Как домашние животные и их хозяева находят общий язык. Значение 
животных-компаньонов. 

3 Клубы любителей животных. 
4 Общество охраны животных. 
5 Права и обязанности хозяев животных. 
6 Творческая работа. Родословное древо собак. 
7 Как собаки появились в доме человека. История и причины 

одомашнивания. 
8 История появления различных пород собак, их назначение. 

Различные породы собак, особенности поведения, характера, 
привычек. 

9 Могут ли собаки предсказывать приближение стихийных бедствий 
(землетрясений, наводнений)? 

10 Правила выбора себе домашнего питомца. Главное качество хозяина 
питомца — ответственность. 

11 Особенности организма собак. Сравнение внешнего строения тела 
собак и кошек. Что необходимо собакам для хорошего самочувствия. 

12 Разный возраст — разные потребности Особенности содержания 
молодых и взрослых животных: кормление, общение и игры, 
посещение ветеринара, участие в выставках. 

13 Правила содержания собак в городе. Как должно быть обустроено 
место для собаки в городской квартире. Справочная литература, 
посвящённая содержанию животных. 

14 Прогулка - обязательная часть распорядка дня для собаки. Где и как 
правильно выгуливать собаку в городе 

15 Как защитить собак от жестокого обращения. Сопереживание, 
сочувствие и содействие животным. 

16 Информационно-библиографический дайджест «Друзей не 
бросают». Почему появляются бездомные кошки и собаки? Помощь 
бездомным животным. 

17 Как общаются животные друг с другом и с человеком. Почему важно 
понимать «язык» животных. Звуковое общение. 

18 «Как кошка с собакой» — различия в поведении и особенностях 
взаимоотношений кошек и собак с человеком и между собой. 

19 Кинологи, кто они? Основные правила воспитания и дрессировки 
собак. Особенности воспитания и дрессировки разных пород собак. 

20 Осторожно — незнакомая собака! Правила общения с чужими 
домашними собаками. 

21 Правила безопасности при встрече с бездомными собаками. 
22 Игры с питомцем: проводим время вместе. 
23 Здоров ли ваш питомец? Первая неотложная помощь. 
24 Роль ветеринарной службы в сохранении здоровья домашних 

животных. 
25 Что нужно знать о прививках собакам и кошкам? 
26 Заражение организма человека или животных паразитами животной 

природы. 



27 Какие заболевания могут передаваться от собак и кошек человеку. 
28 Мини-проект «Гигиена — прежде всего!» 
29 «Мой питомец – самый лучший!» Выставка рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок 
30 Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 
31 Коллективный проект «Верное и преданное сердце». 
32 Книжная выставка «Собаки в художественных произведениях». 

Книги А. Чехова «Каштанка», Г. Троепольского «Белый Бим Черное 
Ухо», Д. Пеннака «Собака Пес», Куприна «Белый пудель». 

33 «Верные спутники воина». Историко-патриотический медиа-час 
«Подвиги животных в годы Великой Отечественной войны» 

34 Квест-игра «Мой четвероногий друг». 
 
 

2.2.3.16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Двигательная 
активность»   5 класс 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Основы знаний о физической культуре (4 ч) 
Знакомство с программой занятий. Основы знаний о спортивных играх: понятия правил 
игры, выработка правил игры. Инструктаж по технике безопасности. Правила 
предупреждения травматизма во время занятий: организация мест занятий, подбор одежды, 
обуви и инвентаря. 
История развития спортивных игр и первых соревнований. Наши соотечественники — 
олимпийские чемпионы. Баскетбол, волейбол, футбол в Российской Федерации на 
современном этапе. 
Экскурсии (3 ч)  
Посещение спортивной школы. Соревновательная деятельность (4 ч) Товарищеские игры 
(соревнования) осуществляются на внутришкольном, районном, краевом уровнях, где 
занимающиеся соревнуются с другими командами. 
Физическое совершенствование (24 ч.) 
Спортивные игры 
Баскетбол.   
На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. Стойки игрока; 
перемещения; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом. 
На освоение ловли и передач мяча. Ловля и передача двумя руками от груди и одной от 
плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, 
круге). 
На освоение техники ведения мяча. Ведение в низкой, средней, высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением направления и скорости; правой, левой рукой. 
На овладение техникой бросков мяча. Броски одной и двумя с места и в движении (после 
ведения, ловли). 
На освоение индивидуальной техники защиты. Вырывание, выбивание мяча. 
На освоение тактики игры. Тактика свободного нападения; позиционное нападение(5:0) без 
изменений позиций игрока; нападение быстрым прорывом (1:0); взаимодействие двух 
игроков «Отдай мяча и выйди». 
На овладение и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по упрощённым 
правилам мини-баскетбола», игровые задания 2:1,3:1,3:2,3:3. 



Волейбол.  
На овладение техникой передвижений, остановок, поворотов, стоек. Стойки игрока, 
перемещения в стойке. 
На освоение техники приёма и передач мяча. Передачи сверху двумя на месте и после 
перемещения вперёд; передачи мяча над собой; то же через сетку. 
На освоение техники нижней прямой подачи. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-5 
м. от сетки. 
На освоение техники прямого нападающего удара. Прямой нападающий удар после 
подбрасывания мяча партнёром. 
Ориентирование в пространстве. Жонглирование, упр. на быстроту и точность реакций, 
прыжки в заданном ритме. 
Футбол 
На овладение техникой перемещений, остановок, поворотов и стоек. Старты из различных и. 
п.; стойки игрока, перемещения приставными шагами, боком 
На освоение ударов по мячу и остановок мяча. Удар по катящемуся мячу внешней стороной 
подъёма, носком, серединой лба; вбрасывание из- за боковой линии с места, с шага. 
На освоение техники ведения мяча. Ведение по прямой с изменением направления и 
скорости с пассивным сопротивлением. 
На освоение техники ударов по воротам . Удары по воротам на точность попадания мячом в 
цель. 
На освоение индивидуальной техники защиты. Перехват мяча, игра вратаря. 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 
упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые задания. 
На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по 
упрощённым правилам на площадках разных размеров; игры и игровые задания. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе среднего общего образования по 
программе «Мир спортивных игр» являются: 
умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 
достижения её цели; 
умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 
и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания являются следующие умения: 
активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками  на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 
целей; 
оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы являются 
следующие умения: 
характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 



находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 
организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения; 
анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 
видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 
передвижениях человека; 
оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по спортивным 
играм являются следующие умения: 
излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 
в жизнедеятельности человека, 
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 
и физической подготовки человека; 
измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 
тела), развития основных физических качеств; 
оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 
учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 
устранения; 
организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 
бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 
безопасности к местам проведения; 
характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 
напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и 
соревнований; 
в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 
анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
выполнять индивидуальные и групповые действия спортсменов; 
выполнять строевые упражнения; 
выполнять тестовые нормативы; 
выполнять основные технические действия и приёмы игры в баскетбол, волейбол, футбол; 
осуществлять судейство соревнований. 
Тематическое планирование  

 

 

Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности 
учащихся 



 Т/б при занятиях б/б. 
История развития 
баскетбола. 

1 Соблюдают правила т/б. Овладевают 
основными приёмами игры в б/б. 

 Стойки, перемещения 
игрока. Остановка 
прыжком. 

1 Повторяют правила т/ б при 
проведении б/б; выполняют 
комплекс ОРУ у с мячом; изучают 
технику передвижения в защитной 
стойке: повороты и остановки; 
знакомятся с терминологией игры в 
б/б. 

 Остановка двумя шагами. 
Ловля и передачи двумя 
от груди на месте. 

 Изучают технику передвижения в 
защитной стойке: повороты и 
остановки. Осваивают основные 
приемов игры в б/бол. 

 Повороты без мяча, с 
мячом. Ловля и передачи 
на месте. 

1 Изучают технику ловли и передачи 
мяча различными способами; 
проведение специальных 
упражнений. 

 Ловля и передачи одной 
от плеча на месте. 
Ведение на месте. 

1 Выполняют специальные 
упражнения для закрепления и 
совершенствования основных 
приемов игры в б/б, в мини-б/б. 

 Ловля и передачи одной 
от плеча. Ведение на 
месте с разной высотой 
отскока. 

1 Осваивают основные приёмы игры в 
б/б. 

 Ловля и передачи в 
движении. Ведение по  
прямой правой, левой. 

1 Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные 
ошибки. 

 Ловля и передачи в 
движении по кругу. 
Ведение с изменением 
направления. 

1 Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий. 

 Ловля и передачи в 
движении в тройках. 
Ведение с изменением 
скорости. 

1 Совершенствуют и корректируют 
технику выполнения ловли, 
передачи и ведения различными 
способами 

 
Ведение мяча. Броски 
двумя с места. 
Вырывание, выбивание 
мяча. 

1 Решают задач игровой и 
соревновательной деятельности с 
помощью  двигательных действий; 

 
Соревнования по 
баскетболу 

1 Выполняют правила игры. 
Осуществляют судейство. 

 
Т/б при занятиях в/б. 
История развития 

1 Соблюдают правила т/б. Овладевают 
основными приёмами игры в в/б. 



волейбола 

 
Стойки, перемещения 
игрока. Правила в/б. 

1 Повторяют правила т/ б при 
проведении в/б; изучают технику 
передвижения в защитной стойке: 
повороты и остановки; 
знакомятся с терминологией игры в 
б/б. 

 
Перемещения в стойке, 
остановки, ускорения. 
Передачи сверху двумя на 
месте. 

1 Изучают технику передвижения в 
защитной стойке: повороты и 
остановки. Осваивают основные 
приемы игры в в/бол. 

 
Передачи сверху двумя на 
месте. Правила в/б. 

1 Изучают технику передачи мяча 
различными способами; проведение 
специальных упражнений. 

 
Передачи снизу двумя на 
месте. Игра в п/б. 

1 Выполняют специальные 
упражнения для закрепления и 
совершенствования основных 
приемов игры в в/б. 

 
Передачи снизу двумя на 
месте. 
Челночный бег 4X9м. 

1 Осваивают основные приёмы игры в 
в/б. Выполняют контрольные тесты. 

 
Передачи после 
перемещения вперёд. 
Бросок набивного мяча 1 
кг. 

1 Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 
осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные 
ошибки. 

 
Передачи после 
перемещения вперёд. 
Техника нижней прямой 
подачи. 

1 Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий. 

 
Передачи над собой. 
Техника нижней прямой 
подачи. 

1 Совершенствуют и корректируют 
технику выполнения передачи и 
подачи. 

 
Передачи над собой. 
Совершенствование 
нижней прямой подачи 

1 Решают задач игровой и 
соревновательной деятельности с 
помощью двигательных действий; 

 
Соревнования по 
пионерболу 

1 Выполняют правила игры. 
Осуществляют судейство. 

 
Т/б при занятиях ф/б. 
История развития 
футбола. 

1 Соблюдают правила т/б. Овладевают 
основными приёмами игры в ф/б. 

 
Правила ф/б. Стойки 
игрока. 
Перемещения. 

1 Соблюдают правила т/б. Овладевают 
основными приёмами игры в ф/б. 

 
Перемещения игрока. 
Ведение по прямой 

1 Описывают технику изучаемых 
игровых приёмов и действий, 



правой, левой. осваивают их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные 
ошибки. 

 
Старты из различных и.п. 
Ведение с изменение 
направления. Передачи на 
месте. 

1 Взаимодействуют со сверстниками в 
процессе совместного освоения 
техники игровых приёмов и 
действий. 

 
Ведение с изменение 
скорости. Передачи 
на месте. 

1 Моделируют технику освоенных 
игровых действий и приёмов, 
варьируют её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в 
процессе игровой деятельности. 

 
Ведение. Передачи в 
движении. Игра. 

1 Выполняют правила игры. 
Организуют совместные занятия ф/б 
со сверстниками, осуществляют 
судейство игры. 

 
Удары по воротам. Отбор 
мяча. 

1 Разбирают характерные ошибки при 
выполнении упражнения; 
характеризую показатели 
физической подготовки 

 
Удары по воротам. 
Жонглирование. 

1 Моделируют технику выполнения 
игровых действий в зависимости от 
условий и двигательных задач 

 
Соревнования по мини-
футболу 

1 Выполняют правила игры. 
Осуществляют судейство. 

 

 

Соревнования по футболу 3 Узнают о выдающихся спортсменах-
футболистах Алтайского края 

 
Соревнования 
«Спортивный 
калейдоскоп» 

1 Решают задачи игровой и 
соревновательной деятельности с 
помощью двигательных действий 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Двигательная активность»   6 
класс 
 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Программа составлена с учетом особенности работы образовательного учреждения и имеет 
оздоровительное, спортивное и общеразвивающее значение. Поэтому данная программа 
является программой внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и 
оздоровительному направлению. 
Особенность программы заключается в поливариантности программно-методического 
арсенала, что позволяет из множества вариантов содержания и видов спортивно-
оздоровительной и образовательной деятельности по физической культуре делать выбор игр, 
соответствующих возможностям обучающихся, их возрастно-половым особенностям, 
устремлениям и интересам. При этом содержание соотносится с учебным материалом по 
физической культуре в соответствующей учебной четверти 



Основы знаний 
Судейство. Совершенствование правил игры. 
Специальная подготовка техническая и тактическая игры в баскетбол. 
Судейство. Совершенствование правил игры. 
Специальная подготовка техническая и тактическая игры в баскетбол. 
Перемещение в стойке боком, спиной вперёд, лицом. Совершенствование остановки двумя 
шагами и прыжком. 
Передача с активным сопротивлением противника. 
Штрафной бросок. Бросок полукрюком, крюком. 
Комбинации из освоенных элементов: ловля, передача, ведение бросок. 
Зонная защита 3:2, 2:3. Борьба за отскок от щита. 
Штрафной бросок. Бросок с дальней линии. 
Ведение с активным сопротивлением защитника. 
Специальная подготовка техническая и тактическая игры в волейбол 
Правила игры в волейбол. Нижняя и верхняя подачи. 
Нападающий удар из зон 4,3,2 с высоких и средних подач. 
Блокирование одиночное и групповое. 
Подача мяча с разбега. Взаимодействие игроков. 
Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1 и 5 с игроком зоны 2. 
Выбор приёма мяча, посланного через сетку противником (сверху, снизу, с падением). 
Система игры расположение игроков при приёме мяча от противника «углом вперёд» с 
применением групповых действий. 
Общефизическая подготовка 
Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх. 
Метание мячей в движущуюся цель. 
Упражнения с предметами. 
Кроссовый бег. 
Соревнования 
Контрольные игры. Организация и проведение соревнований. Разбор проведённых игр. 
Устранение ошибок. 
Игра в баскетбол. Разбор ошибок. 
Игра в волейбол. Разбор ошибок 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – 
частное – конкретное», и представлены соответственно предметными, метапредметными и 
личностными результатами. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 
деятельности, который приобретается в процессе освоения учебного предмета «Физическая 
культура».    
Предметные результаты должны отражать: 
- Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья; 
- Приобретения опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 



- Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 
систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 
тренировочной, коррекционной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 
организма; 
- Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздорови-тельных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;  
- Овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и 
умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 
Метапредметные результаты должны отражать: 
Познавательные: 
- Владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, использование этих показателей при организации 
и проведении самостоятельных занятий физической культурой; 
- Способность подбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 
составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и 
физической подготовки; 
-  Знать правила игр волейбола и баскетбола. Уметь играть в данные виды спорта.  
Регулятивные: 
 - Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, находить 
и выделять необходимую информацию; 
- Самостоятельно формулировать познавательные цели, находить и выделять необходимую 
информацию; 
-  Видеть ошибку и исправлять ее по указанию учителя, сохранять заданную цель; 
- Определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности, адекватно 
понимать оценку учителя и сверстников; 
- Контролировать свою деятельность по результату, адекватно оценивать свои действия и 
действия партнеров. 
Коммуникативные: 
- Слушать и слышать друг друга, работать в группе; 
- С достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации, устанавливать рабочие отношения; 
- Эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, добывать 
недостающую информацию с помощью вопросов. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» 
Личностные результаты должны отражать: 
- Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
- Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 



 - Владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической культурой 
оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического 
развития и физической подготовленности; 
 - Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 
в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
- Способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
- Умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 
культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим; 
 - Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
 - Умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
 - Умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям; 
 - Обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 
разнообразных формах движения и передвижений; 
 - Обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм 
и представлений посредством занятий физической культурой. 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Разделы программы  Количество 
часов 

1. Специальная подготовка техническая и 
тактическая игры в баскетбол 

13 

2. Общефизическая подготовка  4 
3. Специальная подготовка техническая и 

тактическая игры в волейбол 
13 

4. Соревнования  4 
 Количество уроков в неделю / Количество учебных 

недель 
1/34 

 Итого 34 
 Рабочая программа курса внеурочной деятельности                      «Двигательная 
активность» 7 – 8 классы 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Раздел основы знаний:  
Вводное занятие: которое представляет собой инструктаж по технике безопасности в 
различных ситуациях.   
История развития обучение баскетбола и волейбола. В данном разделе изучается история 
происхождения и развития баскетбола и волейбола в современном мире.  
Раздел двигательные умения и навыки:  
Общая и специальная физическая подготовка, направления на укрепление здоровья 
занимающихся, их закаливание, развитие разносторонних физических способностей, 
повышение работоспособности организма.  
Бег на определенные дистанции   



Силовые упражнения с партнёром   
Прыжки  
Подвижные игры  
3. Специальная физическая подготовка – основывается на базе общей, достаточно высокой 
физической подготовленности занимающихся и предполагает развитие таких физических 
качеств, специальные для баскетболиста и волейболиста как сила.  
4. Баскетбол: Обучение и совершенствование техники различных передач  мяча партнёру   
Обучение и совершенствование навыков бросков мяча  в движении без сопротивления и с 
сопротивлением являются основной техникой игры в баскетбол.   
Тактика игры в баскетбол понимаются целесообразные индивидуальные и групповые 
действия баскетболистов, выполняющих определенные игровые функции.  
Волейбол: Обучение и совершенствование приемов и передач мяча. Техника верхней и 
нижней подачи. Прямой нападающий удар и одиночное блокирование. Использование 
тактических и технических приемов в игре.   
5. Закрепление и зачётные сдачи в этом разделе осуществляются контрольные нормативы по 
пройденным темам – передачи мяча партнеру, броски.    
6. Закрепление пройденных тем и применение их на практике изученного материала и сдач 
контрольных нормативов проводятся учебные игры между собой.  
7. Товарищеские игры (соревнования) в этом разделе осуществляются выезды на различные 
турниры по баскетболу, где занимающиеся соревнуются с другими командами.  
8. Контрольные нормативы сдача контрольных тестов по ОФП, СФП.  
9. Итоговое занятие  проводится подведение итогов роботы за год и составление 
тренировочного плана на лето.  
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты:  
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою  
Родину;  
Знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 
России и человечества;  
Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
Участие в школьном самоуправлением и общественной жизни в приделах возрастных 
компетенции с учётом региональных культурных, социальных и экономических 
особенностей;  
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни: усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся, к саморазвитию в процессе 
освоения учебного курса;  
В области познавательной культуры:  
Владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их  возростно - половым нормативам;  
Владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 
доврачебной помощи; В области нравственной культуры:  
Способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 



 В области трудовой культуры:  
Умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 
физических нагрузок и отдыха; В области эстетической культуры:  
Умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 
разнообразных видов двигательной деятельности;  
В области физической культуры:  
В спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);  
Владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по баскетболу и 
волейболу;  
Владеть правилами поведения во время соревнований, соблюдать нормы поведения в 
коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену, поддерживать 
товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленности;  
Метапредметные результаты:  
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;  
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результат;  
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора учебной и познавательной деятельности;  
В области познавательной культуры:  
Овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 
личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психологических и 
нравственных качеств;  
Понимание физической культуры, как средство организации и активного ведения здорового 
образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения; В области 
нравственной культуры:  
Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих;  
Проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам; В области трудовой культуры:  
Добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 
знаний и умений;  
Приобретение умения планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 
организовывать место занятий и их безопасность;  
В области эстетичной культуры:  
Знание факторов потенциально опасных для здоровья и их опасных последствий;  
Понимание культуры движения человека, постижение значения овладения жизненно 
важными двигательными умениями и навыками;  
В области коммуникативной культуры:  
Владение культурой речи, ведение диалогов в доброжелательной и открытой форме, 
проявление внимания к собеседнику, интереса и уважения;  
Владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 
собственную точку зрения; В области физической культуры:  
Владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями, их планирования и наполнения содержаниям;  



Владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 
видов спорта и оздоровительной физической культуры; Предметные результаты:  
Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 
здоровья;  
Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 
отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки;  
Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 
культурой с соблюдением правил техники безопасности;  
Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности; 
 В области познавательной культуры:  
Знание по истории развития спорта и олимпийского движения;  
Знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их цели, задач и 
форм организации;  
Знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 
вредных привычек;  
В области нравственной  культуры:  
Способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 
занятий физическими упражнениями;  
Умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 
освоении новых двигательных действий;  
В области трудовой культуры:   
Умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями;  
Умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
программы; В области эстетической культуры:  
Умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 
по формированию, телосложению и правильной осанки;  
Умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений 
при выполнений  упражнений разной направленности;  
В области коммуникативной  культуры:  
Способность интересно и доступно излагать знание о физической культурой; 
Способность осуществлять судейство соревнований по баскетболу; В области физической 
культуры:  
Умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на 
уроке новых двигательных действий и развитию основных физических способностей. 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Виды спортивной подготовки Кол-во 
часов 

1 Теоретическая  В процессе 
занятия 

2 Техническая  26  
 2.1. Имитационные упражнения без мяча  6  
 2.2.Ловля и передача мяча  7  
 2.3. Ведение мяча  7  
 2.4. Броски мяча  6  



3 Тактическая  12  
 3.1. Действия игрока в защите  6  
 3.2. Действия игрока в нападении  6  
4 Физическая  28  
 4.1. Общая подготовка  14  
 4.2. Специальная подготовка  14  
5 Тестирование  2  
ИТОГО   

 
Двигательная активность 9 класс 
Содержание программы 
Сроки реализации программы: 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в течение года. 
Всего – 34 ч. 
Основной формой  проведения внеурочной деятельности является –групповая 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 
спортивного инвентаря и без него. Роль игры в организации досуга занимает важное место в 
жизни ребёнка, и поэтому рассматривается педагогами как одно из главных средств 
воспитания.  
Виды деятельности: занятия  физической  культуры  (классические, интегрированные, 
комбинированные и смешанные), практические занятия, самостоятельная работа учащихся с 
литературой, выпуск буклетов, плакатов. 
        
Учебно-тематический план 
 

 

 

Тема Содержание 

 
Введение  (1ч.) Знакомство с программой занятий. 

Основы знаний о спортивных и 
подвижных играх: понятия правил игры, 
выработка правил игры. Инструктаж по 
технике безопасности. Разработка 
макетов буклетов по видам игр.  

 
Спортивные игры 
Футбол 
Русская лапта 
Волейбол 
Гандбол. 
Баскетбол. 

(33ч.) Бег в среднем темпе, эстафеты с 
мячом, самостоятельно играют в 
разученные игры с мячом. В содержание 
включаются такие подвижные игры: 
Эстафеты с ведением мяча, с передачей 
после ведения, змейкой и  зигзагом, 
эстафета «Забрось мяч в кольцо» ,  
«Школа мяча» , «Перестрелка»  , 
«Лапта», «Запятнай последнего» , «10 
передач» , «Пять бросков», «Эстафета 
футболистов», «Эстафета 



 

 

Тема Содержание 

баскетболистов».   

ИТОГО (34ч.) 
 
Календарно-тематическое планирование 
9 класс 

№ 
п/
п 

Тема 
Дата 
проведени
я 

1 техники безопасности ОФП. Пробегание отрезков 
до 60м, 100м.  

2 Бег на скорость по сигналу из различных 
исходных положений.   

3 Подбор упражнений для самостоятельных 
занятий. Метание мяча и гранаты на дальность.  

4 Прыжки в длину с места. Игры на координацию 
движений.   

5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. 
Челночный бег.   

6 Упражнения с набивными мячами. Упражнения 
на развитие ловкости.   

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы 
препятствий.   

8 Возможные травмы и их предупреждения. 
Игровые эстафеты.   

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость .  
10 Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание 

и смыкание на месте.   

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с 
предметами.   

12 Упражнения на развитие ловкости. Игровые 
эстафеты.  

13 Упражнения на развитие силы. Соревнование.  
14 Элементы функционального многоборья. Игра.  
15 Лазанье по канату. Подтягивания.  
16  Упражнения с набивными мячами из различных 

и.п. Игра по выбору  

17 Полоса препятствий. Контрольные упражнения.  
18 Передвижения в висе и упоре на руках.   
19 Упражнения на развитие выносливости. Игровые 

эстафеты  



20 Упражнения на развитие быстроты и ловкости.  
 

 

21 Круговая тренировка .  
22 . Упражнения на развитие быстроты. Игровые 

эстафеты.  

23 . Развитие  силовых способностей.  Сп./игра по 
выбору.  

24 Упражнения на развитие силы. Игровые 
эстафеты.  

25 Полоса препятствий. Эстафеты со скакалкой, 
переноской тяжестей.  

26 Контрольные упражнения.  
27 Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору.  
28 Гимнастика (общефизической направленности). 

Круговая тренировка (8 станций) – оценить.   

29 Бег на выносливость до 10-12 мин. Сп.Игра   
30 Броски набивного мяча в парах. Эстафета с 

преодолением препятствий. 1  

31 Игра по выбору.  
32 Гимнастика (общефизической направленности).   
33 Статические упражнения на перекладине.  
34-
35 Контрольные упражнения. Подведение итогов.  

 
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 
Личностные результаты:  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной видов 
деятельности;  
-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 
        - установка на безопасный здоровый образ жизни 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 
     -принимать 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; 
 
-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; проявлять 
познавательную инициативу и самостоятельность; 



 
-самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы и по ходу решения учебной задачи. 
Познавательные УУД:  
 
анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 
 
формулировать проблему;  
 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
 
различать обоснованные и необоснованные суждения; 
 
преобразовывать практическую задачу в        познавательную;  
Коммуникативные УУД: 
принимать участие в совместной работе коллектива;  
 
координировать свои действия с действиями партнеров; 
корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 
 
задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;  
осуществлять взаимный контроль совместных действий принимать самостоятельно решения;  
содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников Предметные 
результаты: 
обобщать, делать несложные выводы;  
давать определения тем или иным понятиям; 
 
выявлять закономерности и проводить аналогии; 
 
создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 
познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
принимая во внимание особенности их развития. 
 
осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 
учащихся с разными образовательными возможностями. 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной   
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
 К концу года учащийся овладеет   
 Основами  спортивной терминологии по спортивным играм, лёгкой атлетике, спортивной 
гимнастике; 
 Технику безопасности , применяемую в базовых видах спорта; 
 Правилам судейства соревнований в изучаемых видах спорта 
 Историей  возникновения Олимпийских игр; 
 Правилами  здорового образа жизни; 
 Техникой    и тактикой  командных  действий; 



 Техникой  приёма, передачи, подачи мяча в волейболе; 
 Техникой ловли-передачи, ведения, бросков мяча в баскетболе;    
 Техникой  бега на короткие дистанции в  лёгкой атлетике;  
 Техникой  кувырков, прыжков, стоек в гимнастике; 
 Навыками  оказания первой медицинской помощи при травмах; 
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются:  
•  создание буклетов, плакатов;  
•  участие в «Дне здоровья». 

Двигательная активность 9 класс 
Содержание программы 

Сроки реализации программы: 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю  в течение года. 
Всего – 34 ч. 
Основной формой  проведения внеурочной деятельности является –групповая 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием спортивного 
инвентаря и без него. Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка, и 
поэтому рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания.  
Виды деятельности: занятия  физической  культуры  (классические, интегрированные, 
комбинированные и смешанные), практические занятия, самостоятельная работа учащихся с 
литературой, выпуск буклетов, плакатов. 

        
Учебно-тематический план 

 
№ 
п/п Тема Содержание 

1. Введение  (1ч.) Знакомство с программой занятий. Основы 
знаний о спортивных и подвижных играх: 
понятия правил игры, выработка правил игры. 
Инструктаж по технике безопасности. 
Разработка макетов буклетов по видам игр.  

2. Спортивные игры 
Футбол 
Русская лапта 
Волейбол 
Гандбол. 
Баскетбол. 

(33ч.) Бег в среднем темпе, эстафеты с мячом, 
самостоятельно играют в разученные игры с 
мячом. В содержание включаются такие 
подвижные игры: Эстафеты с ведением мяча, с 
передачей после ведения, змейкой и  зигзагом, 
эстафета «Забрось мяч в кольцо» ,  «Школа 
мяча» , «Перестрелка»  , «Лапта», «Запятнай 
последнего» , «10 передач» , «Пять бросков», 
«Эстафета футболистов», «Эстафета 
баскетболистов».   

ИТОГО (34ч.) 
 

Календарно-тематическое планирование 
9 класс 

№ п/п Тема Дата 
проведения 

1 техники безопасности ОФП. Пробегание отрезков до 60м, 100м.  
2 Бег на скорость по сигналу из различных исходных положений.   



3 Подбор упражнений для самостоятельных занятий. Метание мяча и 
гранаты на дальность.  

4 Прыжки в длину с места. Игры на координацию движений.   
5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание. Челночный бег.   
6 Упражнения с набивными мячами. Упражнения на развитие 

ловкости.   

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий.   
8 Возможные травмы и их предупреждения. Игровые эстафеты.   
9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость .  
10 Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на 

месте.   

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами.   
12 Упражнения на развитие ловкости. Игровые эстафеты.  
13 Упражнения на развитие силы. Соревнование.  
14 Элементы функционального многоборья. Игра.  
15 Лазанье по канату. Подтягивания.  
16  Упражнения с набивными мячами из различных и.п. Игра по выбору  
17 Полоса препятствий. Контрольные упражнения.  
18 Передвижения в висе и упоре на руках.   
19 Упражнения на развитие выносливости. Игровые эстафеты  
20 Упражнения на развитие быстроты и ловкости.  

  

21 Круговая тренировка .  
22 . Упражнения на развитие быстроты. Игровые эстафеты.  
23 . Развитие  силовых способностей.  Сп./игра по выбору.  
24 Упражнения на развитие силы. Игровые эстафеты.  
25 Полоса препятствий. Эстафеты со скакалкой, переноской тяжестей.  
26 Контрольные упражнения.  
27 Бег на выносливость до 12 мин.  Игра по выбору.  
28 Гимнастика (общефизической направленности). Круговая 

тренировка (8 станций) – оценить.   

29 Бег на выносливость до 10-12 мин. Сп.Игра   
30 Броски набивного мяча в парах. Эстафета с преодолением 

препятствий. 1  

31 Игра по выбору.  
32 Гимнастика (общефизической направленности).   
33 Статические упражнения на перекладине.  
34-35 Контрольные упражнения. Подведение итогов.  

 
Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

Личностные результаты:  
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной видов деятельности;  
-  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.   

        - установка на безопасный здоровый образ жизни 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 
     -принимать 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;  
-прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации; 
проявлять познавательную инициативу и самостоятельность;  
-самостоятельно адекватно оценивать правильность и выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы и по ходу решения учебной задачи. 

Познавательные УУД:   
- анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи;  
- формулировать проблему;   
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
- различать обоснованные и необоснованные суждения;  
- преобразовывать практическую задачу в        познавательную;  

Коммуникативные УУД: 
- принимать участие в совместной работе коллектива;   
- координировать свои действия с действиями партнеров; 
- корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию;  
- задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности;  
- осуществлять взаимный контроль совместных действий принимать 

самостоятельно решения;  
- содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников Предметные 

результаты: 
- обобщать, делать несложные выводы;  
- давать определения тем или иным понятиям;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии;  
- создавать условия, способствующие наиболее полной реализации потенциальных 

познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, 
принимая во внимание особенности их развития.  

- осуществлять принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 
учащихся с разными образовательными возможностями. 
Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной   
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 
 К концу года учащийся овладеет   

•  Основами  спортивной терминологии по спортивным играм, лёгкой атлетике, спортивной 
гимнастике; 

•  Технику безопасности , применяемую в базовых видах спорта; 
•  Правилам судейства соревнований в изучаемых видах спорта 
•  Историей  возникновения Олимпийских игр; 
•  Правилами  здорового образа жизни; 
•  Техникой    и тактикой  командных  действий; 
•  Техникой  приёма, передачи, подачи мяча в волейболе; 
•  Техникой ловли-передачи, ведения, бросков мяча в баскетболе;    
•  Техникой  бега на короткие дистанции в  лёгкой атлетике;  
•  Техникой  кувырков, прыжков, стоек в гимнастике; 
•  Навыками  оказания первой медицинской помощи при травмах; 
Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются:  
•  создание буклетов, плакатов;  
•  участие в «Дне здоровья». 

 
 



 
2.2.3.17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности   «Разговоры о важном» 5 – 
7 классы 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Личностные результаты: 
В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 
поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 
и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества. 
В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности. 
В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 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. 
В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 
читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 
исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 
В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми 
из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; 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; осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 
своё развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 
достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий. 
Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать 
вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, 
инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации; оценивать надёжность информации по 
критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 
самостоятельно; эффективно систематизировать информацию. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения;  сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 
и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 
совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 



участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 
вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 
в достижение результатов, разделять сферу ответственности. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться 
в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 
принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть 
способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 
условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Предметные результаты   освоения   программы   внеурочной   деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, 
к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский язык: 
совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности; 
формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических 
высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-
научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге разных 
видов: 
побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 
овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым); 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 
подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой                  информации в 
тексте; 
извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею. 
Литература: 
понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 
формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; 
понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 
художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 
овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 
прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных 
произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 



овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 
сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 
произведению и формулировать вопросы к тексту; 
развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 
литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 
участников дискуссии;  
давать аргументированную оценку прочитанному. 
Иностранный язык: 
умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и традициях народов 
России и других стран. 
Информатика: 
освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 
информационно-коммуникационных технологий; 
умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 
работе с приложениями на любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные 
стратегии поведения в Сети. 
История: 
соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 
России; 
определять современников исторических событий, явлений, процессов; 
умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 
исторические эпохи; 
умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, 
истории России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических 
явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 
умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 
явлений, процессов; 
умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 
исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 
наличии) с важнейшими событиями XX — начала XXI в.; 
умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 
опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 
приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 
между народами, людьми разных культур; 
уважения к историческому наследию народов России. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: 
о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 
важности семьи как базового социального института; 
о характерных чертах общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 
общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и 
политической сферах жизни общества; 
об основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 
Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 
несовершеннолетнего); 



о системе образования в Российской Федерации; об основах государственной бюджетной и 
денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 
противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, 
общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 
преемственность истории нашей Родины); 
умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 
людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, 
их элементы и основные функции; 
умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; 
связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 
умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 
взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой на 
обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 
определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение 
к явлениям, процессам социальной действительности; 
умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и кри- тически 
оценивать социальную информацию, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 
правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; умение 
оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 
моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности; 
осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; осознание ценности 
культуры и традиций народов России. 
География: 
освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 
географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни 
человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических 
задач своего населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 
задачи устойчивого развития; 
умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 
экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 
явлениями и процессами; 
умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

Форма 
проведения 

1 День знаний / Россия — страна 
возможностей  
«Мы — Россия. Возможности — будущее» 

1 Класс
ный 
час 



2 Наша страна — Россия  5–7 классы: «Что мы 
Родиной зовём?» 

1 Класс
ный 
час 

3 165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского 
5–7 классы: «Невозможное сегодня станет 
возможным завтра (К. Э. Циолковский)» 

1 Класс
ный 
час 

4 День пожилых людей  5–7 классы: «Обычаи 
и традиции моего народа: как прошлое 
соединяется с настоящим?» 

1 Класс
ный 
час 

5 День учителя  5–7 классы:«Если бы я был 
учителем…» 

1 Класс
ный 
час 

6 День отца 5–7 классы: «Отчество — от слова 
«отец» 

1 Класс
ный 
час 

7 День музыки 5–7 классы: «Что мы музыкой 
зовём» 

1 Класс
ный 
час 

8 Традиционные семейные ценности 5– 7 
классы: «Счастлив тот, кто счастлив у себя 
дома» 

1 Класс
ный 
час 

9 День народного единства  5–7 классы: «Мы 
— одна страна» 

1 Класс
ный 
час 

10 Мы разные, мы вместе  5–7 классы: «Языки и 
культура народов России: единство в 
разнообразии» 

1 Класс
ный 
час 

11 День матери  5–7 классы: «Мама — главное 
слово в каждой судьбе» 

1 Класс
ный 
час 

12 Символы России (Гимн, Герб)  5–7 классы: 
«Двуглавый орёл: история легендарного 
герба» 

1 Класс
ный 
час 

13 День добровольца 5–7 классы: «Жить — 
значит действовать» 

1 Класс
ный 
час 

14 День Героев Отечества  5–7 классы: «В 
жизни всегда есть место подвигу?» 

1 Класс
ный 
час 

15 День Конституции 5–7 классы: «Настоящая 
ответственность бывает только личной». (Ф. 
Искандер) 

1 Класс
ный 
час 

16 Рождество  5–7 классы: «Светлый праздник 
Рождества» 

1 Класс
ный 
час 



17 Тема нового года. Семейные праздники и 
мечты  5–7 классы: «Зачем мечтать?» 

1 Класс
ный 
час 

18 Цифровая безопасность и гигиена школьника  
5–7 классы: «Как не попасть в цифровые 
ловушки?» 

1 Класс
ный 
час 

19 День снятия блокады Ленинграда  5–7 
классы: «Люди писали дневники и верили, 
что им удастся прожить и ещё один день». 
(Д. С. Лихачёв) 

1 Класс
ный 
час 

20 160 лет со дня рождения К. С. 
Станиславского  (Великие люди России)  5–7 
классы: «С чего начинается театр?» 

1 Класс
ный 
час 

21 День российской науки 5–7 классы: 
«Хроника научных открытий, которые 
перевернули мир» 

1 Класс
ный 
час 

22 Россия и мир  5–7 классы: «Россия в мире» 1 Класс
ный 
час 

23 День защитника Отечества (День Армии)  5–
7 классы: «За что мне могут сказать  
«спасибо?»  (ко Дню защитника Отечества) 

1 Класс
ный 
час 

24 Забота о каждом  5–7 классы: «Включайся!» 1 Класс
ный 
час 

25 Международный женский день  5–7 классы: 
«Мамина карьера» 

1 Класс
ный 
час 

26 110 лет со дня рождения советского писателя 
и поэта, автора слов гимнов Российской 
Федерации и СССР С. В. Михалкова  5–7 
классы: «Гимн России» 

1 Класс
ный 
час 

27 День воссоединения Крыма с Россией  
5–7 классы: «Путешествие по Крыму» 

1 Класс
ный 
час 

28 Всемирный день театра 
5–7 классы: «Как построить диалог с 
искусством?» 

1 Класс
ный 
час 

29 День космонавтики. Мы — первые  
5–7 классы: «Трудно ли быть великим?» 

1 Класс
ный 
час 

30 Память о геноциде советского народа  
нацистами и их пособниками  
5–7 классы: «Пока жива история, жива 
память…» 

1 Класс
ный 
час 

31 День Земли (Экология)  5–7 классы: 
«Зелёные привычки» — сохраним природу 

1 Класс
ный 



вместе час 

32 День труда 5–7 классы: «Как проявить себя и 
свои способности?» 

1 Класс
ный 
час 

33 День Победы. Бессмертный полк  5–7 
классы: «Подвиг остаётся подвигом, даже 
если его некому воспеть…» (неизвестные 
герои  Великой Отечественной войны) 

1 Класс
ный 
час 

34 День детских общественных  организаций  
5–7 классы: «Может ли быть Тимур и его 
команда в 2022 году?» 

1 Класс
ный 
час 

35 Про счастье.5–7 классы: «Что человеку 
нужно для счастья?» 

1 Класс
ный 
час 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности                           «Разговоры о 
важном» 8 – 9 классы 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Знакомство с платформой «Россия - страна возможностей». Возможности, которые 
предоставляет платформа «Россия - страна возможностей». 
Родина - не только место рождения. История, культура, научные достижения: чем мы можем 
гордиться? 
Мечты и фантазии человека о космических полётах. К. Э. Циолковский - основоположник 
ракетодинамики и теоретической космонавтики. Герои освоения космоса. 
1 октября - Международный день пожилых людей. Почитание старшего поколения. 
Возрастные изменения - не повод быть исключённым из жизни семьи и общества. 
Ценность профессии учителя. Учителя в годы Великой Отечественной войны. Современный 
учитель: какой он? 
История формирования понятий «род» и «отец». Образ отца в отечественной литературе. 
Качества настоящего отца. Равноправие родителей в семье. 
Уникальность музыки каждого народа. Музыкальные инструменты. Виды искусства, где 
музыка - неотъемлемая часть. 
Дом, в котором мы живём. Идеальные отношения в семье: какие они? Семейные ценности. 
Смутное время в истории нашей страны. Самозванцы - одна из причин продолжавшейся 
Смуты. Ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и земским старостой Кузьмой 
Мининым. Примеры единения народа не только в войне. 
Разнообразие культуры народов России. Традиции разных народов. 
Уважение между людьми разных национальностей - основа межкультурного общения. 
Влияние многоязычия на толерантность. Почему языки исчезают? 
Мама - важный человек в жизни каждого. Материнская любовь - простая и безоговорочная. 
Легко ли быть мамой? 
Герб - символ государства. У каждой страны свой герб. Значение триколора. История 
российского флага. 
История создания Красного Креста. Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрство 
в России. 
Россия - страна с героическим прошлым. Современные герои - кто они? Россия начинается с 
меня? 



Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и  выполнение обязанностей. 
Ответственность - это осознанное поведение. 
История праздника Рождества  Христова.  Рождественские  традиции в России и в других 
государствах. 
Новый год - праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. Новогодние приметы. 
Отношение к личной информации. Добавление «друзей» в Сети. Всё, что попадает в Сеть, 
остаётся там навсегда. 
Голод, морозы, бомбардировки - тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паёк. Способы 
выживания ленинградцев. О провале планов немецких войск. 
Авторитет К. С. Станиславского в области сценического искусства. Некоторые факты его 
биографии. Основные идеи системы Станиславского. 
Цивилизация без научных достижений. Научные и технические достижения в нашей стране.  
Географические особенности и природные богатства России. 
Многочисленные народы России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 
этносов). Российская культура. Чем славится Россия? 
День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 
сегодня. Смекалка в военном деле. Задачи армии в мирное время. 
Мотивация добрых дел. Подлинность намерений - то, что у тебя внутри. Проблемы, с 
которым и сталкиваются добрые люди. 
Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщинами «мужских» 
профессий. Традиционность подхода «мужчина - добытчик, женщина — хранительница 
очага»: изменились ли роли? 
Сергей Владимирович Михалков - поэт, драматург, баснописец, сказочник, сатирик, 
сценарист, общественный деятель. Страсть С.В.Михалкова к стихотворчеству.  
Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 
Крыма. Достопримечательности Крыма. 
Сила театрального искусства. Читка пьес - особый жанр театрального искусства. Кино и 
театр: аргументы за и против. 
Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты-рекордсмены. 
Подготовка к полёту  - многолетний процесс. 
Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы во время 
Второй мировой войны. Международный военный трибунал в Нюрнберге. Конвенция ООН 
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Геноцид в современном 
мире. 
День Земли - призыв задуматься о сохранности планеты.  Экологические проблемы как 
следствие безответственного поведения человека. Соблюдать эти правила - не так сложно. 
История Праздника труда. Труд - это право или обязанность человека? Работа мечты. 
Жизненно важные навыки. 
История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 
Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 
19 мая 1922 года - день рождения пионерской организации. Цель её создания и деятельность. 
Распад пионерской организации. Причины, по которым дети объединяются. 
Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой жизни. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов. 
Личностные результаты: 



В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 
людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 
экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 
человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 
деятельности. 
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, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигами трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 
памятникам, традициям разных народов,  проживающих в родной стране. 
В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 
ситуациях нравственного выбора;  готовность  оценивать своё поведение и поступки, 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства. 
В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям 
и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 
этнических культурных традиций и народного творчества. 
В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет среде; способность 
адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 
состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека. 
В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 
задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности. 
В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 
естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 
поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 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. 
В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 
научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 
читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 



исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 
стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 
благополучия. 
В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм  и  правил  общественного  
поведения,  форм  социальной  жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; 
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; осознавать дефициты собственных знаний и 
компетентностей, планировать своё развитие; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 
природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий. 
Метапредметные результаты: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: использовать 
вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные методы, 
инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с 
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, 
систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 
представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 
ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 
оптимальную форму представления информации. 
В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 
формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и 
использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 
проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 
решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллективно 
строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 
и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию 
совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 
вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 
взаимодействия. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: ориентироваться 
в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 



принятие решений группой); делать выбор и брать ответственность за решение; владеть 
способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; объяснять причины достижения 
(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и 
условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 
человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и 
такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Предметные результаты  
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о 
важном» представлены с учётом специфики содержания предметных областей, к которым 
имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности; формирование умений речевого взаимодействия; участие в диалоге разных 
видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 
информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым); выделение главной и второстепенной информации, явной и 
скрытой информации в тексте; извлечение информации из различных источников, её 
осмысление и оперирование ею.  
Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли 
в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 
многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы как 
вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 
делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, 
интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 
отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 
художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 
используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 
прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; развитие умения 
участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, 
соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; 
давать аргументированную оценку прочитанному. 
Иностранный язык: умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и 
традициях народов России и других стран. 
Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 
средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать сетевой этикет, 
базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 
устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в Сети. 
История: соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 
событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 
России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; умение 
выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные исторические 
эпохи; умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории 
родного края, истории России и мировой истории и их участниках. Умение определять и 
аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на фактический 
материал, в том числе используя источники   разных   типов;   приобретение   опыта   
взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 



на основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 
демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 
Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 
особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 
социального института; о характерных чертах общества; о содержании и значении 
социальных норм, регулирующих общественные отношения; о процессах и явлениях в 
экономической, социальной, духовной и политической сферах жизни общества; об основах 
конституционного строя и организации государственной власти в Российской Федерации, 
правовом  статусе  гражданина  Российской  Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 
безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 
умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 
числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 
служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 
преемственность истории нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать 
основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 
различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 
устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 
различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-экономических 
кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 
письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 
умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и 
норм своё отношение к явлениям, процессам социальной  
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 населённого пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе 
задачи устойчивого развития. Умение устанавливать взаимосвязи между изученными 
природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 
наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 
взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 
условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
Тематическое планирование  

 

 

Тема Кол-во 
часов 

Форма 
проведения 

 
Образ будущего.  Ко Дню знаний. 

1 Классн
ый 
час 

 Век информации. 120 лет Информационному 
агентству России ТАСС. 

1 Классн
ый 
час 



 
Дорогами России. 

1 Классн
ый 
час 

 
Путь зерна. 

1 Классн
ый 
час 

 
День учителя. 

1 Классн
ый 
час 

 
Легенды о России. 

1 Классн
ый 
час 

 
Что значит быть  взрослым? 

1 Классн
ый 
час 

 
Как создать крепкую  семью? 

1 Классн
ый 
час 

 Гостеприимная Россия. Ко Дню народного 
единства. 

1 Классн
ый 
час 

 Твой вклад в общее дело. 
1 Классн

ый 
час 

 С заботой к себе и окружающим. 
1 Классн

ый 
час 

 День матери. 
1 Классн

ый 
час 

 Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). 
1 Классн

ый 
час 

 День Героев  Отечества. 
1 Классн

ый 
час 

 Как пишут законы? 
1 Классн

ый 
час 

 Одна страна – одни традиции. 
1 Классн

ый 
час 

 День российской печати. 
1 Классн

ый 
час 



 День студента. 
1 Классн

ый 
час 

 БРИКС (тема о международных отношениях). 
1 Классн

ый 
час 

 Бизнес и технологическое 
предпринимательство. 

1 Классн
ый 
час 

 Искусственный интеллект и человек. Стратегия 
взаимодействия. 

1 Классн
ый 
час 

 
Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня 
рождения 
Ф. Ушакова. 

1 Классн
ый 
час 

 Арктика – территория  развития. 
1 Классн

ый 
час 

 Международный женский день. 
1 Классн

ый 
час 

 Массовый спорт в России. 
1 Классн

ый 
час 

 День воссоединения Крыма и Севастополя с 
Россией. 100-летие Артека. 

1 Классн
ый 
час 

 
Служение творчеством. Зачем людям 
искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 
Чайковского. 

1 Классн
ый 
час 

 Моя малая Родина (региональный и местный 
компонент). 

1 Классн
ый 
час 

 Герои космической отрасли. 
1 Классн

ый 
час 

 Гражданская авиация  России. 
1 Классн

ый 
час 

 Медицина России. 
1 Классн

ый 
час 

 Что такое успех? (ко Дню труда). 
1 Классн

ый 
час 



 80-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. 

1 Классн
ый 
час 

 Жизнь в Движении. 
1 Классн

ый 
час 

 Ценности, которые нас объединяют. 
1 Классн

ый 
час 

2.2.3.18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Профориентация»  5 
класс 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Образ "Я" (10ч) 
Путь к самопознанию. Секреты выбора профессии. 
Интересы и выбор профессии. Профессиональная карьера и здоровье. 
Определение темперамента.Темперамент и выбор профессии. Эмоциональные и волевые 
качества личности 
Способность к запоминанию. Способность быть внимательным Склонность и 
профессиональная направленность 
Человек среди людей. Человеческие ресурсы. 
Мир профессионального труда (24ч) 
Многообразие мира профессионального труда. Функциональное разделение труда и 
возникновение профессий. 
Социально - профессиональная мобильность - качество современного человека. 
Содержание и характер труда. 
Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности Предмет, цели и 
средства профессионального труда. 
Профессия, специальность, должность. Профессионально важные качества. 
Профессиограмма и анализ профессий. 
Формула профессии. 
Человек на рынке труда. За что люди получают зарплату. Основные принципы 
формирования рынка труда. 
Почему люди становятся безработными. Где можно приобрести профессию. 
Многообразие мира профессий. Современный рынок труда. Стратегия выбора профессии 
Ошибки в выборе профессии Дневник профессиональной карьеры 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
 действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 
личности. 
Личностными результатами изучения курса будут: 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. 



Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию. Сформированность уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 
как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 
диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 
Овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 
происхождении и назначении; 
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 



Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
 для выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно- следственный анализ; 
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; строить модель/схему 
на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; резюмировать 
главную идею текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
определять возможные роли в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и  аргументированно отстаивать свою  точку зрения, в дискуссии  уметь  
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предлагать 
альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в 
дискуссии; 



договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя. 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно - 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения практических задач с помощью средств ИКТ; 
использовать компьютерные технологии для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сочинений, докладов, рефератов, 
создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать  
правила информационной безопасности. 
Тематическое планирование 

Наименование темы 
1. Образ "Я" 
Путь к самопознанию. Секреты выбора профессии 
Интересы и выбор профессии 
Профессиональная карьера и здоровье 
Определение темперамента. Темперамент и выбор профессии 
Эмоциональные и волевые качества личности 
Способность к запоминанию. Способность быть внимательным 
Проектория 
Склонность и профессиональная направленность 
Человек среди людей. Человеческие ресурсы. 
Проектория 
II. Мир профессионального труда 
Многообразие мира профессионального труда 
Функциональное разделение труда и возникновение профессий 



Социально - профессиональная современного человека мобильность - 
качество 
Проектория 
Содержание и характер труда 
Предмет, цели и средства профессионального труда 
Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности 
Профессия, специальность, должность. Профессионально важные 
качества 
Профессиограмма и анализ профессий 
Формула профессии 
Проектория 
Человек на рынке труда. За что люди получают зарплату 
Проектория 
Основные принципы формирования рынка труда. 
Почему люди становятся безработными 
Проектория 
Где можно приобрести профессию 
Многообразие мира профессий 
Современный рынок труда 
Проектория 
Стратегия выбора профессии. Ошибки в выборе профессии 
Проектория 
Дневник профессиональной карьеры 
Дневник профессиональной карьеры 

 
2.23.3.19 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 
6-9 кл 
Содержание курса по профориентации «Россия – мои горизонты» 
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) 
Три базовые компонента, которые необходимо учитывать при выборе профессии: 
«ХОЧУ» – ваши интересы 
 «МОГУ» – ваши способности; 
«БУДУ» – востребованность обучающегося на рынке труда в будущем. 
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. 

https://bvbinfo.ru/


Формула «5 П»: Проблема, Постановка задачи, Поиск информации и ресурсов, Продукт 
(решение), Презентация. 
кл. Соотнесение личных качеств и интересов с направлениями 
профессиональной деятельности. 
Профессиональные компетенции, «мягкие» и «твердые» навыки. 
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 
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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



 

 

Тема, раздел курса 

 
Тема 1. Установочное занятие «Моя Россия – мои горизонты, мои 
достижения» (1 час) 

 
Тема 2. Тематическое профориентационное  занятие «Открой свое 
будущее» (1 час) 

 
Тема 3. Тематическое профориентационное  занятие «Познаю себя» 
(1 час) 

 
Тема 4. Россия аграрная: растениеводство, садоводство (1 час) 

 
Тема 5. Россия индустриальная:  атомная промышленность (1 час) 

 
Тема 6. Практико- ориентированное занятие (1 час) 

 
Тема 7. Россия аграрная: пищевая промышленность и общественное 
питание (1 час) 

 
Тема 8. Россия здоровая: биотехнологии, экология (1 час) 

 
Тема 9. Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, 
служба спасения, охрана (1 час) 

 
Тема 10. Практико- ориентированное занятие (1 час) 

 
Тема 11. Россия комфортная: транспорт (1 час) 

 

Тема 12. Россия здоровая: медицина и фармация (1 час) 

 

Тема 13. Россия деловая: предпринимательство (1 час) 

 

Тема 14. Россия комфортная: энергетика (1 час) 

 
Тема 15. Практико- ориентированное занятие (1 час) 

 
Тема 16. Проектное занятие (1 час) 

 
Тема 17. Профориентационное тематическое занятие 
«Мое будущее» (1 час) 

 
Тема 18. Россия индустриальная: добыча и переработка (1 час) 

 

Тема 19. Россия индустриальная: легкая промышленность (1 час) 



 
Тема 20. Россия умная: наука и образование (1 час)  

 
Тема 21. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

 
Тема 22. Россия индустриальная: тяжелая промышленность, 
машиностроение (1 час)  

 
Тема 23. Россия безопасная: военно-промышленный комплекс (1 
час) 30 

 
Тема 24. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 
Тема 25. Россия умная: программирование и телекоммуникации (1 
час)  

 
Тема 26. Россия комфортная: строительство и архитектура (1 час)  

 
Тема 27. Практико-ориентированное занятие (1 час)  

 
Тема 28. Россия социальная: сервис и туризм (1 час)  

 
Тема 29. Россия креативная: искусство и дизайн (1 час) 

 
Тема 30. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 
Тема 31. Россия аграрная: животноводство, селекция и генетика (1 
час)  

 
Тема 32. Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская 
оборона (1 час)  

 
Тема 33. Практико-ориентированное занятие (1 час) 

 
Тема 34. Рефлексивное занятие (1 час) 



 
 Планируемые результаты: 
Личностные результаты 
Для ФГОС ООО: 
В сфере гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации своих прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; 
готовность   к    разнообразной    совместной    деятельности,    стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи. 
В сфере патриотического воспитания: 
осознание   российской   гражданской   идентичности   в   поликультурном 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. 
Метапредметные результаты 
Для ФГОС ООО: 
В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 
вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 
выделенных критериев); 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений,    
умозаключений     по     аналогии,     формулировать     гипотезы о взаимосвязях; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 
идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 
предназначенную для остальных обучающихся по Программе. 



В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 
воспринимать и   формулировать   суждения   в   соответствии   с   целями и условиями 
общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; 
понимать   намерения    других,    проявлять    уважительное    отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы   и   
высказывать   идеи,   нацеленные   на   решение   задачи и поддержание 
благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 
проекта); 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
выполнять свою   часть   работы,   достигать   качественного   результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 
В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать   способ   
решения    учебной   задачи   с    учетом    имеющихся   ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 
делать выбор и брать ответственность за решение; 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
уметь ставить   себя   на   место   другого   человека,   понимать   мотивы и намерения 
другого. 
 
2.2.3.20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Семьеведение»  
Планируемые результаты: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи; 
понимание роли семьи как социального института в жизни человека; 



обретение положительного образа семьи, родительства (отцовства и материнства), 
освоение традиционных семейных ценностей России; 
готовность выстраивать бесконфликтные отношения в родительской семье, классе, 
школьном коллективе; 
понимание роли семьи как социального института в жизни человека; 
патриотическое воспитание: 
осознание   российской   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, семейных традиций народов России; 
духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора  в  
семейных  отношениях,  готовность  оценивать  свое  поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиции традиционных духовно-нравственных ценностей, а 
также правовых норм; способность к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к созданию крепкой, гармоничной семьи; 
эстетическое воспитание: 
восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 
народного творчества; 
физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья и эмоционального 
благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 
здоровый образ жизни; 
соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в интернет-среде; 
трудовое воспитание: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи) 
технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность, уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности; 
ценности научного познания: 
овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира с учетом 
семейных традиций народов России; 
адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью; 
умение оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 
явлений и процессов; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 
задачи; 
делать выводы с использованием дедуктивных и
 индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии. 
Базовые исследовательские действия: 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 
установлению особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования; 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, исследования; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 
в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 
новых условиях и контекстах. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 
заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 
различных видов и форм представления; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций и смягчать конфликты, 
вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 
корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 
особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 
тексты с использованием иллюстративных материалов. 



Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решений в группе); 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения); 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
 
Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 
оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 
форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
уметь обобщать мнения нескольких людей; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 
предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды  в  
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности и проявлять готовность к 
предоставлению отчета перед группой. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
освоение и применение системы знаний: о семье, месте и роли каждого члена семьи, 
важности семьи как базового социального института; социокультурной сущности семьи 
и ее роли в современном обществе; содержании и значении социальных норм, 
регулирующих семейные отношения, включая правовые нормы; 
осознание  значимости  крепкой  семьи,  брака  как  ценности в современном обществе; 
умение характеризовать семейные отношения как традиционную российскую духовно-
нравственную ценность; осознание значимости семейных традиций в истории народов 
России; 
формирование понимания  роли  семьи в освоении  норм  морали и нравственности, 
гуманизма, милосердия, справедливости, взаимопомощи, коллективизма, 
преемственности истории нашей Родины; 
умение   характеризовать   особенности   семейных   отношений с использованием 
источников разных типов (текстами, иллюстрациями, аудио- и видеоматериалами); 
умение использовать полученные знания: для устного и письменного описания 
традиций семьи, роли каждого члена семьи; для описания традиций своей семьи, для 
написания ее родословной; 
умение использовать цифровые технологии для создания родословной, поиска и 
моделирования дома, создания финансового плана семьи и др.; 
 
умение аргументировать роль здорового образа жизни для каждого члена семьи; 
умение выстраивать бесконфликтное общение с родственниками, в том числе со 
старшими членами семьи; 
умение осмысливать личный социальный опыт жизни в семье, общения с родителями, с 
бабушками и дедушками, братьями и сестрами, дальними родственниками; 
умение  решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные и практические 
задачи; 
овладение приемами 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 (СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 
Интернете; 
умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 
оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том числе 
учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о 
моральном и правовом регулировании поведения человека в семье, личным 
социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 
подкрепляя их аргументами; 
умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, включая вопросы, 
связанные с личными и семейными финансами, в том числе при планировании 
семейного бюджета. 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗДЕЛ 1. «ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО…» 
Как и для чего создается семья? 
Семья в различные исторические эпохи – от древности до настоящего времени: мотивы 
создания семьи и вступления в брак. Семья и духовно- нравственные ценности. 
Выбор спутника жизни. Особенности брачно-семейных отношений. Изменение ролей 
мужчины, женщины и детей в семье1. Семья и брак в современном обществе. 
Семья как ценность для ребенка 
Крепкая семья, основанная на любви, как основа для формирования у ребенка чувства 
безопасности и ощущения счастья. Важность для ребенка материальной и психологической 
поддержки со стороны родителей. Семья как среда формирования личности ребенка, его 
духовно-нравственного становления, интеллектуального роста, профессионального и 
социального самоопределения. 
Семья как среда, ориентированная на создание уникальных условий для саморазвития и 
личностной самореализации детей и родителей. Эмоциональное взаимопонимание между 
родителями и детьми. 
Семья и ее роль в обществе 
Семья как первичная ячейка общества, ее важность в самосохранении и развитии общества. 
Семья и ее основные функции. Репродуктивная функция семьи и ее значение в решении 
демографических проблем современной России. Расширенная   (многопоколенная)   семья   как   
исторический   феномен. 

 
1 В содержании курса курсивом выделены позиции, которые целесообразно изучать только в 8–
9 классах.  
 
Социализирующая функция семьи и важность повышения ее воспитательной роли в 
современном обществе. 
 
РАЗДЕЛ 2. «МОИ РОДСТВЕННИКИ – ПОХОЖИЕ И РАЗНЫЕ» 
История семьи 
Родословная моей семьи. Семейное (родовое) генеалогическое древо и правила его 
реконструкции (описания). 
Важность сохранения исторической памяти о поколениях рода (семьи). Способы передачи 
информации о связи поколений и родственных отношениях: семейные архивы, фотоальбомы, 
мемуары. Примерная модель поиска и обработки информации по истории семьи (рода). 
Предания и традиции моей семьи. Ценности семьи, передающиеся из поколения в поколение. 
Семейная память и семейная гордость. Семейные традиции и их разнообразие: семейный совет, 
воскресные обеды, семейные спектакли, семейные путешествия, семейное чтение и т. п. 
Достойные примеры для подражания и сохранения семейных традиций. Известные 
многодетные семьи. 
 
Родители 
Особая роль и ответственность родителей в современной семье. Роль мужчины в семье. 
Отцовство. Роль женщины в семье. Материнство. Любовь, взаимное принятие и поддержка как 
базовые ценности взаимоотношений супругов  между  собой,  а  также  родителей  и  детей.  
Образ  семьи в художественных произведениях второй половины ХХ – начала XXI века 
(мультипликация, кино, литература и др.). 



Особенности выстраивания взаимоотношений между родителями и детьми в зависимости от их 
возраста и изменений в социальном статусе. Уважительное взаимодействие родителей и детей. 
 
Братья и сестры 
Конструктивное взаимодействие детей с братьями, сестрами. Общение с братьями и сестрами в 
семье – необходимый опыт для создания в будущем собственной семьи. Отношения братьев и 
сестер в художественных произведениях (мультипликация, кино, литература). 
Проблема психологического неприятия и конкуренции между разновозрастными и сводными 
детьми в семье и пути ее преодоления. 
Чем ценны отношения внуков с бабушками и дедушками? 
Бабушки и дедушки в семье. Доверительное, эмоционально теплое общение внуков с 
бабушками и дедушками. 
Уважительное отношение к старшим членам семьи. Чувство благодарности старшим. 
Почитание старших в семье. Забота о пожилых членах семьи, помощь по дому. 
Межпоколенное общение как способ передачи и усвоения накопленного старшими 
поколениями жизненного опыта и духовно-нравственных ценностей. 
Мои близкие и дальние родственники 
Многообразие родственных отношений. Важность поддержания добрых и уважительных 
родственных отношений для сохранения межпоколенных связей и семейных традиций. 
 
РАЗДЕЛ 3. «О СЕМЕЙНОМ УЮТЕ И НЕ ТОЛЬКО…» 
Что мы называем своим «домом»? 
Место проживания семьи и важность его восприятия для супругов и детей как своего «дома». 
Дом – это место защищенности, уюта и эмоциональной теплоты. Особенности и способы 
обустройства семейного хозяйства в больших и малых городах, в пригородах и сельской 
местности. 
Ведение домашнего хозяйства 
Основные составляющие домашнего (семейного) хозяйства. Хозяйственно-экономическая   
функция   семьи.   Типичные   проблемы обустройства домашнего хозяйства у семей с детьми и 
способы их решения. Плюсы и минусы совместного проживания молодой семьи с детьми 
вместе со своими родителями или родственниками. 
Семейный бюджет 
Важность планирования и учета семейных доходов и расходов. Семейный бюджет и 
финансовая «подушка безопасности». Равноправие мужа и жены в решении финансовых 
вопросов, открытость семейных финансов как современные культурные нормы. Основные 
статьи семейного бюджета. Возможности использования семьями услуг финансовых 
организаций – вклады, кредиты, инвестиции. 
Способы экономии семейного бюджета и статьи, на которых не следует экономить. Карманные 
деньги детей. Основные приоритеты детских расходов и способы рационального расходования 
детьми денежных средств. Детские накопления и цели их использования. 
Семейный быт 
Красота, комфорт и уют в доме. Важность совместных усилий родителей и детей в решении 
проблем определения оптимального бюджета, выбора стиля оформления, материалов, 
технических решений и другого для обустройства дома. Проект обустройства дома – от идеи до 
воплощения. 
Важность достижения договоренностей в распределении ролей между родителями и детьми для 
поддержания чистоты и порядка в доме. Традиции обустройства дома в разных регионах 
России. 



 
РАЗДЕЛ 4. «ВАЖНЕЙ ВСЕГО – ПОГОДА В ДОМЕ…» 
Как создать благоприятную семейную атмосферу? 
Здоровая семейная атмосфера как залог устойчивости внутрисемейных отношений. 
Доминирующие положительные эмоции, тон общения, настроение, взаимное доверие и 
открытость, взаимопомощь и поддержка как важные составляющие супружеских и  детско-
родительских отношений.  Важность благоприятного семейного психологического климата для 
развития ребенка в семье и эмоционального состояния супругов. Многодетность как важный 
компонент благоприятной семейной атмосферы. 
На чем держится семья? 
Нравственные основы взаимоотношений в семье: любовь, верность, взаимная поддержка, 
честность. Мужественность и женственность. Умение слушать и слышать друг друга, 
допущение разных взглядов членов семьи на одну и ту же бытовую ситуацию, умения уступать 
и прощать недостатки друг другу, навыки оказания друг другу знаков внимания как факторы, 
укрепляющие семью.  Недопустимость  эгоистического,  высокомерного,  равнодушного и 
неуважительного отношения к членам своей семьи. 
Как избегать конфликтов в семье? 
Общение супругов друг с другом, а также родителей с детьми, старших детей с младшими по 
поводу возникающих разногласий как важнейшее правило гармоничной семейной жизни. 
Важность рефлексии каждым членом семьи своего поведения и манеры общения. Варианты 
психологической рефлексии подростком своего поведения в семье и отношения к 
родственникам. 
 
Умения прощать и просить прощения как важные составляющие счастливой семейной жизни. 
Компромиссы в отношениях между супругами, между родителями и детьми. Пути выхода из 
возникшего конфликта. 
Рост самостоятельности ребенка как норма для взрослеющей личности и важность правильного 
отношения родителей к этой тенденции. Умение родителей договариваться с детьми как основа 
гармоничных взаимоотношений. Важность уважения родителями выбора ребенка. 
Конструктивная поддержка со стороны родителей в ситуации поиска ребенком варианта 
решения жизненной проблемы. 
Что помогает семье объединиться? 
Совместная досуговая деятельность как важный фактор сплочения семьи.  Разнообразие  форм  
совместных  семейных  дел  (уборка  и  ремонт 
 
квартиры/дома; работа на приусадебном участке и пр.), оказывающих позитивное и (или) 
негативное воспитательное и эмоциональное влияние на детей. 
Важность семейных праздников для эмоционально-психологического сближения взрослых и 
детей. Игры как важный элемент семейного досуга. Распространенные виды семейных игр, их 
плюсы и минусы. Проектирование семейного праздничного мероприятия (день рождения, 
окончание учебного года, спортивные достижения детей и др.). 
Роль  семейных  прогулок,  туристических  походов  и  путешествий в сплочении семьи и 
личностном развитии ее членов. Проектирование семейного выездного мероприятия. 
Определение наиболее интересных маршрутов для семейных турпоходов и путешествий (на 
примере своего региона). 
Здоровый образ жизни в семье 
Здоровье членов семьи и его роль в полноценной семейной жизни. Здоровый образ жизни и его 
ключевые составляющие: здоровое питание, здоровый сон, гигиена, физическая активность. 



Современный стиль питания, пищевые привычки взрослых и детей (фастфуд, полуфабрикаты, 
еда на ходу, заказ готовой еды на дом и др.) и связанные с ними проблемы физического и 
психического здоровья. Варианты домашнего меню как примеры здорового питания. 
Режим здорового сна для взрослых и детей. Личная гигиена и ее влияние на образ жизни семьи. 
Способы преодоления вредных привычек в семье. Важность физической активности для 
здоровья человека и способы ее поддержания в семье. Здоровьесберегающие мероприятия 
(зарядка, прогулки, подвижные игры и т. п.) и технологии (фитнес-браслеты, интернет-
приложения и др.), способствующие укреплению здоровья взрослых и детей. Примеры участия 
членов семьи в оздоровительных мероприятиях и акциях России и региона (ГТО, «Здоровье для 
всей семьи»). 
 
РАЗДЕЛ 5. «СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И ПРАВО» 
Вступление в брак 
Порядок регистрации брака в Российской Федерации. Брачный возраст. Порядок и условия 
заключения брака в современной России. Брачный договор. 
Поддержка государством семей с детьми 
Меры социальной поддержки семей с детьми. Социальные гарантии для семей. Материнский 
капитал и ипотека для молодых семей. Меры государственной поддержки многодетных семей в 
Российской Федерации. Звание «Мать-героиня». 
Деятельность социальных служб (организаций) по поддержке семьи: консультационная, 
материальная, юридическая, медицинская, психолого- педагогическая. Семейные психологи и 
специалисты в сфере образования по работе с семьей. 
Права и обязанности родителей и детей 
Личные права и обязанности супругов, равенство супругов в семье. Имущественные права и 
обязанности супругов, совместная собственность, движимое и недвижимое имущество семьи, 
наследство и наследники, дарение и другие сделки с семейным имуществом. Права и 
обязанности родителей в отношении родных детей и детей, взятых под опеку. 
Опекунство и усыновление (удочерение) как способы включения в семейные отношения детей, 
оставшихся без родителей. 
Права и обязанности ребенка в семье. Права несовершеннолетних детей на  владение,  
пользование  и  распоряжение  имуществом,  финансовую и предпринимательскую 
деятельность. Обязанности совершеннолетних детей (с 18 лет) по отношению к своим 
родителям и родственникам. Роль Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка. 
 
Тематическое планирование 
 
Как и для чего создается семья? 
Семья как ценность для ребенка 
Семья и ее роль в обществе 
История семьи 3ч 
Родители 2ч 
Братья и сестры 
Чем ценны отношения внуков с бабушками и 
дедушками 
Мои близкие и дальние родственники 
Что мы называем своим «домом»? 



Ведение домашнего хозяйства 
Что мы называем своим «домом»? 
Ведение домашнего хозяйства 
Семейный бюджет 2ч 
Семейный быт 2ч 
Как создать благоприятную семейную атмосферу? 

На чем держится семья? 
Как избегать конфликтов в семье? 3ч 
Что помогает семье объединиться? 3ч 
Здоровый образ жизни в семье 2ч 
      Вступление в брак 
 
Поддержка государством семей с детьми 2ч 
Права и обязанности родителей и детей 3ч 
 

 
2.2.3.21 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
Содержание курса внеурочной деятельности 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 
1-й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь. 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь. 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Содержание Способ достижения Формы          
деятельности 

Первый уровень результатов 
Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве 
общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и 
т.п.), первичного понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни 

Достигается во взаимодействии с 
учителем как значимым 
носителем положительного 
социального знания и 
повседневного опыта 

Беседа, лекция, 
учебные занятия 

Второй уровень результатов 
Получение школьником опыта 
переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного 
отношения к социальным 
реальностям в целом 

Достигается во взаимодействии 
школьников между собой на 
уровне класса, школы, т.е. в 
защищенной, дружественной 
социальной среде, где он 
подтверждает практически 
приобретенные социальные 
знания, начинает их ценить (или 
отвергать) 

учебно-
тренировочные 
занятия, 
соревнования, 
походы 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 
самостоятельного общественного 
действия в открытом социуме, за 

Достигается во взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 

Акции, 
социальные 
проекты, 



пределами дружественной среды 
школы, где не обязательно 
положительный настрой 

общественной среде кустовые и 
районные 
соревнования 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю через знакомство с современными 
Олимпийскими играми и спортивными традициями, представление о героях-спортсменах; 

интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной 

деятельности посредством определения уровня развития физических качеств; 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям физкультурой, 

к школе; 
уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям 

через командные упражнения и подвижные игры; 
представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 
эстетические идеалы, чувство прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта; 
умение видеть красоту, используя методы определения качества техники выполнения движений; 
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах спортивной 

деятельности; 
установка на здоровый образ жизни. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
понимания значения физической культуры, в жизни человека; 
первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности; 
представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкультурных 

занятий; 
представления об организации мест для занятий физическими упражнениями и использовании 

приемов само-страховки; 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической культурой; 
адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических качеств и 

освоения учебного материала; 
устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении учащихся в 

игровой и соревновательной деятельности; 
осознания элементов здоровья, готовности следовать в своих действиях и поступках нормам 

здоровье-сберегающего поведения. 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится:  
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои возможности 

и условия ее реализации; 
оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам безопасности; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 
вносить необходимые коррективы в действия, учитывая характер сделанных ошибок; 
различать способ и результат собственных и коллективных действий. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические 

возможности и психологические особенности; 
оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий игроков 

во время игры; 
самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме, данной учителем; 



проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника 
учителя при организации коллективных действий; 

осуществлять контроль физического развития, используя тесты для определения уровня 
развития физических качеств; 

проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые 
коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные цифровые 
ресурсы), в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

использовать знаково-символические средства, в т.ч. модели и схемы для составления и записи 
общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения 
физических упражнений; 

строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию 
общеразвивающих упражнений; 

читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, используя 

терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от 

конкретных условий; 
самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении 

комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 
произвольно и осознанно владеть общими приемами для решения задач в процессе подвижных 

игр; 
анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 
использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. отличной от его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 
отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной 

деятельности, уважая соперника; 
контролировать свои действия в коллективной работе; 
во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с 

партнером и учитывая его реакцию на игру; 
следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 
контролировать действия партнера во время выполнения групповых упражнений и упражнений 

в парах; 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 
Обучающийся получит возможность научиться: 



учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать деятельность, несмотря 
на различия во мнениях; 

при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать разные 
мнения; 

аргументировать свою позицию и согласовывать ее с позициями партнеров по команде при 
выработке общей тактики игры; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
партнеров и соперников; 

последовательно, точно и полно передавать партнеру необходимую информацию для 
выполнения дальнейших действий; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и выполнения 
упражнений с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или парных 
упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических элементов; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Тема Основное содержание занятия Кол-во 
часов 

дата 

Баскетбол 22  

1-2 Стойки и перемещения 
баскетболиста 

Стойки игрока. Перемещение в стойке 
приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Остановка двумя руками и 
прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинация из основных элементов 
техники передвижений (перемещение в 
стойке, остановка, поворот, ускорение). 

2  

3-4 Остановки. 2  

5-6 Прыжки 2  

7-8 Остановка в два шага 2  

9-10 Передачи мяча 
 

Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди и одной рукой от плеча на месте и в 
движении без сопротивления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). 

2  

11-12 Ловля мяча 2  

13-14 Ведение мяча Ведение мяча в низкой, средней и высокой 
стойке на месте, в движении по прямой, с 
изменением направления движения и 
скорости. Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей рукой. 

2  

15-16 Броски в кольцо Броски одной и двумя руками с места и в 
движении (после ведения, после ловли) без 
сопротивления защитника. Максимальное 
расстояние до корзины 3,60 метра. 

 
2 

 

17-22 Подвижные игры Подвижные игры на базе баскетбола 
(«школа мяча», «гонка мяча», «охотники и 
утки» и т.п.). 

6  

Волейбол 22  

23-24 Перемещения волейболиста Стойки игрока. Перемещение в стойке 2  



приставными шагами боком, лицом и 
спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть 
и т.п.). Комбинация из основных элементов 
техники передвижений (перемещение в 
стойке, поворот, ускорение). 

25-26 Передача мяча Передачи мяча сверху двумя руками на 
месте и после перемещения вперед. 
Передачи двумя руками сверху в парах. 
Передачи мяча над собой. Тоже через сетку. 
Игра по упрощенным правилам мини-
волейбола, игра по правилам в пионербол, 
игровые задания. 

2  

27-28 Нижняя прямая подача с 
середины площадки 

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-
6 м от сетки 

2  

29-30 Прием мяча Прием мяча снизу двумя руками над собой и 
на сетку. Прием подачи. 

2  

31-44 Подвижные игры и эстафеты Подвижные игры, эстафеты.  14  

Футбол 24  

45-46 Стоики и перемещения Стойки игрока; перемещения в стойке 
приставными шагами боком и спиной 
вперед, ускорения, старты из различных 
положений. Комбинации из освоенных 
элементов техники передвижений 
(перемещения, остановки, повороты, 
ускорения). 

2  

47-48 Удар внутренней стороной 
стопы по неподвижному 
мячу с места, с одного-двух 
шагов 

Удары по неподвижному и катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы и средней 
частью подъёма, с места, с одного-двух 
шагов. 
Вбрасывание из-за «боковой» линии. 

2  

49-50 Удар внутренней стороной 
стопы по мячу, катящемуся 
навстречу 

2  

51-52 Передачи мяча Остановка катящегося мяча внутренней 
стороной стопы и подошвой. Передачи мяча 
в парах Комбинации из освоенных 
элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, 
остановка. Игры и игровые задания. 

2  

53-68 Подвижные игры Подвижные игры: «Точная передача», 
«Попади в ворота». 

15  

 Итого 68  

 
2.2.3.22 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вокальный» 



Содержание курса внеурочной деятельности 
1. Пение как вид музыкальной деятельности (3 часов).  
Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, квинтете, сикстете, 

октете), хоровом пении. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, трио, квартете, 
квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Предварительное ознакомление с голосовыми и 
музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной студии. Строение голосового 
аппарата, техника безопасности, включающая в себя профилактику перегрузки и заболевания 
голосовых связок. Основные компоненты системы голосообразования: дыхательный аппарат, гортань и 
голосовые связки, артикуляционный аппарат. Формирование звуков речи и пения – гласных и 
согласных. Функционирование гортани, работа диафрагмы. Работа артикуляционного аппарата. 
Верхние и нижние резонаторы. Регистровое строение голоса. Характеристика детских голосов и 
возрастные особенности состояния голосового аппарата. Мутация голоса. Предмутационный, 
мутационный и постмутационный периоды развития голоса у девочек и мальчиков. Нарушения правил 
охраны детского голоса: форсированное пение; несоблюдение возрастного диапазона и завышенный 
вокальный репертуар; неправильная техника пения (использование приёмов, недоступных по 
физиологическим возможностям детям определённого возраста), большая продолжительность занятий, 
ускоренные сроки разучивания новых произведений, пение в неподходящих помещениях. Понятие о 
певческой установке. Правильное положение корпуса, шеи и головы. Пение в положении «стоя» и 
«сидя». Мимика лица при пении. Положение рук и ног в процессе пения. Система в выработке навыка 
певческой установки и постоянного контроля за ней. 

2. Формирование детского голоса (14 часов).  
Образование голоса в гортани; атака звука (твёрдая, мягкая, придыхательная); движение 

звучащей струи воздуха; образование тембра. Интонирование. Типы звуковедения: 1еgаtо и non 1еgаtо. 
Понятие кантиленного пения. Пение staccato. Слуховой контроль за звукообразованием. Основные 
типы дыхания: ключичный, брюшной, грудной, смешанный (косто-абдоминальный). Координация 
дыхания и звукообразования. Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 
установка, «зевок». Воспитание чувства «опоры звука» на дыхании. Пение упражнений: на crescendo и 
diminuendo с паузами; специальные упражнения, формирующие певческое дыхание. Понятие о дикции 
и артикуляции. Положение языка и челюстей при пении; раскрытие рта. Соотношение положения 
гортани и артикуляционных движений голосового аппарата. Развитие навыка резонирования звука. 
Формирование высокой певческой форманты. Соотношение дикционной чёткости с качеством 
звучания. Формирование гласных и согласных звуков. Развитие чувства ритма, дикции, артикуляцию, 
динамических оттенков. Знакомство с музыкальными формами. Учить детей при исполнении 
упражнения сопровождать его выразительностью, мимикой, жестами. Раскрытие в детях творческого 
воображения фантазии, доставление радости и удовольствия. Концентрический метод обучения пению. 
Его основные положения. Упражнения на выравнивание звуков в сторону их «округления»; пение в 
нюансе mf для избегания форсирования звука 

3. Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен (16 часов).  
Освоение жанра народной песни, её особенностей: слоговой распевности, своеобразия ладовой 

окрашенности, ритма и исполнительского стиля в зависимости от жанра песни. Освоение своеобразия 
народного поэтического языка. Освоение средств исполнительской выразительности в соответствии с 
жанрами изучаемых песен. Пение оригинальных народных песен без сопровождения. Пение обработок 
народных песен с сопровождением музыкального инструмента. Исполнение народной песни сольно и 
вокальным ансамблем. Освоение классического вокального репертуара для детей. Освоение средств 
исполнительской выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 
Работа над сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 
композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического текста и 
певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением музыкальных инструментов. 
Пение в сочетании с пластическими движениями и элементами актерской игры. Овладение элементами 
стилизации, содержащейся в некоторых произведениях современных композиторов. Устранение 
неравномерности развития голосового аппарата и голосовой функции, развитие интонационного 
эмоционального и звуковысотного слуха, способности. 

4. Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры (35 часов).  
Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, с фотографиями, афишами. 



Формирование вокального слуха учащихся, их способности слышать достоинства и недостатки 
звучания голоса; анализировать качество пения, как профессиональных исполнителей, так и своей 
группы (а также индивидуальное собственное исполнение). Обсуждение, анализ и умозаключение в 
ходе прослушивания аудио- и видеозаписей. Обсуждение своих впечатлений, подготовка альбомов, 
стендов с фотографиями, афишами.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Предметные  
- сформированность основ музыкальной культуры учащегося как неотъемлемой части общей 

духовной культуры;  
- овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку, в том числе вокальные произведения, как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, 
со специальной терминологией и ключевыми понятиями вокального искусства;  

- знание характерных особенностей вокальных жанров и основных стилистических 
направлений;  

- владение навыками вокального пения;  
- умение творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  
- приобретение умений и навыков ансамблевого исполнительства;  
- сформированность навыков сценической культуры исполнения эстрадных вокальных 

произведений;  
Метапредметные  
- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов;  
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 
сверстниками;  

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
вокально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; стремление 
к художественному самообразованию.  

Личностные  
- способность формулировать собственное мнение и позицию;  
- владение основами самоконтроля, самооценки;  
- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре своего и других народов;  
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности;  

- готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания;  
- этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  
- компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание и 

ответственное отношение к собственным поступкам;  
- эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-
эстетического характера.  

Тематическое планирование 
№  
п/п 

Тема урока форма Виды деятельности 

1 Вводное занятие.  Беседа, Понять, что такое вокальное 



распевание мастерство 
2 Упражнения, попевки Распевание Правильно выполнять дыхательные 

и вокальные упражнения. 
«Формирование детского голоса» - 8 ч. 
3 «Осень» Ц. Кюи Разучивание Выразительное исполнение песни 
4 «Романс» из муз. Г 

Свиродова «Метель» 
Беседа, 
разучивание 

Учить осознанному и 
эмоциональному восприятию 
музыки. 

5 «Вокализ» Рахманинов Беседа, 
разучивание 

Учить осознанному и эмоцион-му 
восприятию музыки. 

6 «Песня Сольвейг» из 
музыки к драме «Пер 
Гюнт  

Беседа, 
разучивание 

Учить осознанному и эмоцин-му 
восприятию музыки. 

«Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен» - 6 ч. 
7 «Красно солнышко» П. 

Аедоницкий 
Беседа, 
разучивание 

Раскрыть характерные особенности 
близких к народным песням 

8 «Волшебный смычок» 
(норвежская нар. песня) 

Беседа, 
разучивание 

Раскрыть характер народной песни 

9 «Молитва» Окуджава Беседа, 
разучивание 

Учить осознанному и эмоцион-му 
восприятию музыки 

«Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры» 
- 17 
10 Песни о весне, о маме Беседа, 

репетиция 
Учить осознанному и эмоцион-му 
восприятию музыки. 

11 Песни о Мире Разучивание. 
Репетиция 

Побудить интерес к 
выразительному исполнительству 
патриотических песен 

12 Песни Победы: 
«Солдаты идут» К. 
Молчанов, «Журавли» Я. 
Френкель 

Разучивание. 
Репетиция 

Побудить интерес к 
выразительному исполнительству 
патриотических песен. 

13 Подготовка к концерту Репетиция Повторить отработать выученный 
репертуар 

14 Концерт Концерт Создание атмосферы «концертного 
зала». 

2.1.52 Рабочая программа курса внеурочной деятельности                                                     
«Реальная математика» 9 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности 
В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить 

прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от предметного 
содержания. Знания из различных предметных областей легко актуализируются школьником и 
используются для решения конкретных проблем. Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, 
дебаты, круглые столы, моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект. 

№ Изучаемый материал 

Количество 
часов по 
рабочей 
программе 

Количест
во 
уроков  

Количество  
зачетных 
 работ 

1 Решение алгебраических задач 18 18 0 

2 Элементы статистики и теории 
вероятностей 

 
3 

  
        3 

0 

3 Решение геометрических задач  13 13 0 
 Итого  34 34 0 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Курс внеурочной деятельности  проводится  с целью повышения качества современного 
образования и рассматривается как метапредметный образовательный результат. Основными 
отличительными чертами данного курса  являются: направленность на решение бытовых проблем; 
связь с решением стандартных, стереотипных задач; ликвидация неграмотности; навык чтения и 
письма. Большая часть времени отводится на практическую деятельность. В курсе рассматриваются 
различные типы задач: предметные, межпредметные, практико-ориентированные, ситуационные. 

Основная цель – развитие математической  грамотности учащихся. 
Тематическое планирование 
№ 
п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

Дата 

Решение алгебраических задач (18ч) 
1-3 Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные 

вопросы 
3  

4-6 Представление данных в виде диаграмм. Простые и 
сложные вопросы 

3  

7-9 Построение мультипликативной модели с тремя 
составляющими 

3  

10-12  Задачи с лишними данными 3  
13-15 Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений 
3  

16-18 Количественные рассуждения, связанные с различными 
представлениями чисел, изяществом вычислений, 
вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. 

3  

Элементы статистики и теории вероятностей (3ч) 
19-21 Вероятностные, статистические зависимости и явления 3  
Решение геометрических задач (13 ч ) 
22-24 Алгебраические связи между элементами фигур: теорема 

Пифагора, соотношения между сторонами треугольника), 
относительное расположение, равенство.  

3  

25-27 Решение стереометрических задач 3  
28-30 Интерпретация трёхмерных изображений, построение 

фигур. 
3  

31-33 Решение типичных математических задач, требующих 
прохождения этапа моделирования 

3  

34 Итоговый урок 1  
2.2.3.23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности Школа моды  «Свой стиль» 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1. Введение (2 ч.) 
Цель: познакомить с историей моды, современными тенденциями моды. 
История моды. Поэтапное развитие моды по годам. Современные тенденции и основные 

понятия моды. 
Практическая работа: создание презентации по теме «Мода XX – XXI веков». 
2. Стиль, имидж делового человека (2 ч.) 
Цель: познакомить со стилем, имиджем делового человека. 
Десять основных правил элегантности. Понятие делового стиля.  Формирование гардероба 

делового человека. 
Практическая работа: создать презентацию по теме: «Стиль» (по выбору) 
3. История костюма (8 ч.) 
Цель: познакомить с историей костюма, современными тенденциями моды. 
Костюм древнего Египта и древней Греции. Костюм древнего Рима. Костюм Западной Европы в 

период средневековья. Итальянский костюм эпохи Возрождения. Костюм XVII -XVIII веков. Костюм 
XIX века. Европейский костюм XX века (1900-1970). Костюм скифов. Костюм Московской Руси XV-
XVII веков. Русский костюм XVIII - XIX веков. 



Русский народный крестьянский костюм. Одежда советского периода  
Практическая работа: создание презентации по теме: «История костюма» (по выбору) 
4. Гармония цветовых сочетаний (4 ч.) 
Цель: сформировать знания учащихся по гармонии цветовых сочетаний. 
Понятия «цветовой тон», «яркость», «насыщенность», гармоничное сочетание цветов, 

контрастное сочетание цветов, теплые и холодные тона. 
Практическая работа: создание эскиза изделия, с использованием сочетающихся цветов. 
5. Мода и общество (4 ч.) 
Цель: познакомить учащихся с взаимосвязью моды и общества. 
Элегантность и шик. Художник и его театр. История театрального костюма . Лексикон и 

грамматика одежды  
Практическая работа: создать презентацию по теме: «Театральный костюм» (по выбору) 
6. Мода аксессуаров (2 ч.) 
Цель: познакомить с элементами, дополняющими образ 
Носовой платок на фоне истории. Веер – долгий путь признания. Головные уборы на Руси. В 

шляпке и перчатках. Кудри, локоны, парики... Зонт – необходимость или украшение. История обуви – 
глазами мастера  

Практическая работа: создать презентацию по теме: «Аксессуары» (по выбору) 
7. Косметика - составляющая имиджа человека (2ч.) 
Цель: познакомить с основными правилами использования декоративной косметики в 

соответствии с требованиями современных направлений моды.  
Косметика как составляющая имиджа человека. Правила нанесения макияжа, ухода за кожей и 

волосами. Использование декоративной косметики в соответствии с требованиями современных 
направлений моды.  

Практическая работа: на примере фотографий из журналов «Салон красоты» выполнить  
макияж на свою рисованную модель (формат А4). 

8. Основные сведения о тканях (4 ч.) 
Цель: познакомить с различными видами тканей, их характеристиками, хорошо сочетающимися 

тканями. 
Виды тканей (натуральные, искусственные, синтетические). Характеристики и свойства тканей. 

Варианты сочетания тканей. 
Практическая работа: из имеющихся тканей выбрать хорошо сочетающиеся и изготовить 

эскиз модели в виде аппликации (платья, юбки, костюма и т.д.) 
9. Сведения об основных швейных работах (2 ч.) 
Цель: познакомить с основными видами швов. 
 Ручные, машинные швы и технология их выполнения. 
Практическая работа: выполнение ручных и машинных швов.  
10. Работа над проектом «Моя коллекция одежды» (6 ч.) 
Цель:  групповая творческая работа над созданием коллекции для выхода на муниципальный 

конкурс "Мода и время". 
Практическая работа: создание каталога моды различными способами изготовления (рисунки, 

компьютерная графика, фото-эскизы и т.д.) 
11. Презентация творческих работ (защита проекта) (2 ч.) 
Цель: формирование навыков презентации творческого продукта над созданием авторской 

коллекции (отбор моделей, подготовка показа).  
Выставка творческих работ учащихся. 
12. Создание коллекции в материале. Выполнение отделочных работ на готовом изделии 

(24ч.) 
Цель: изготовить самостоятельный творческий продукт. 
Практическая работа: пошив изделия по выбору (юбка, брюки, сарафан, жилет, топик и т.д.) 
13. Хореография (6ч.) 
Цель: научиться выполнять основные постановочные шаги 
Практическая работа: Театральная постановка коллекций. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Обучающиеся должны знать: 
• историю развития моды; 
• современные тенденции моды; 
• основные понятия моды;  
•  сочетание гармонирующих между собой цветов; 
• приемы выбора ткани и ниток для изготовления изделий; 
•  инструменты и приспособления, которые используются при шитье, основные приемы их 

выбора для изготовления изделий; 
•  приемы выполнения машинных швов; 
•  как снимать мерки; 
• основные элементы конструирования швейных изделий; 
• правила использования выкроек для швейных изделий; 
• как выбрать подходящую по размеру модель; 
• как находить на чертежах нужные выкройки; 
• последовательность и технологию выполнения швейных изделий; 
• правила ухода за швейными изделиями; 
• основные правила по выбору стиля в одежде.  
Обучающиеся должны уметь: 
• ориентироваться в современных тенденциях моды; 
•  подбирать рационально инструменты, приспособления, материалы для изготовления 

изделий; 
• выполнять необходимые расчеты ткани для изготовления изделий; 
•  переснять готовую выкройку из журнала моды; 
• выполнять декоративную отделку готовых изделий; 
• ухаживать за швейными изделиями. 
Обучающиеся: 
• имеют общие представления об историческом и народном костюме  как источниках  

моделирования;  
• знают современные тенденции и основные понятия моды; 
•   умеют вести себя и одеваться в соответствии с требованиями времени, места и обстановки; 
• знают сочетание гармонирующих между собой цветов; 
• умеют ориентироваться в современных тенденциях моды и подбирать одежду для различных 

случаев. 
• имеют представление о творчестве ведущих модельеров, об особенностях народного костюма 

различных народов мира; знают и уважают традиции своего народа; 
• знакомы с пропорциями тела человека; 
• знают приемы выбора ткани и правила ухода за изделиями; 
• владеют основными правилами по выбору стиля в одежде;  
• умеют создавать эскизы костюмов на основе исторических фактов; 
• смогут выполнять декоративную отделку готовых изделий и ухаживать за швейными 

изделиями. 
Критерии освоения программы: результатом деятельности  кружка должно стать воспитание 

обучающегося, соответствующего следующей модели: 
• познавательный уровень - свободное оперирование специальными терминами, знание 

законов сочетаемости цветов, тканей, умение моделировать и подбирать одежду всоответствием с 
условиями действительности;  

• нравственный уровень - умение тактично указать на манеру одеваться, умение работать на 
успех коллектива театральной студии, готовность посоветовать окружающим, что и как носить;  

• творческий уровень - проявление выдумки, фантазии при создании специфических 
костюмов (моделирование, используемые материалы);  

• эстетический уровень - художественный вкус, умение одеваться и носить вещи в сочетании 
с дополнениями (сумочка, шарфик, бижутерия, макияж, причёска и т.д.), умение подбирать одежду в 



соответствии с фигурой.  
Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Название раздела и темы Дата 

1 Введение 2 
2 Стиль, имидж делового человека 2 
3 История костюма 10 
4 Гармония цветовых сочетаний 4 
5 Мода и общество 4 
6 Мода аксессуаров 2 
7 Косметика - составляющая имиджа человека 2 
8 Основные сведения о тканях 2 
9 Сведения об основных швейных работах 2 
10 Работа над проектом «Моя коллекция одежды» 6 
11 Презентация творческих работ  2 
12 Создание коллекции в материале.    

Выполнение отделочных работ на готовом изделии 
24 

13 Хореография 6 
 ИТОГО 68 

2.1.56 Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Юные инспекторы дорожного 
движения» 

Содержание курса внеурочной деятельности 
1.  Иcтoрия aвтoмoтoтрaнcпoртa и прoблемы безoпacнoгo движения  
Из иcтoрии coздaния aвтoмoбиля, велocипедa, мoтoциклa. Прoблемы безoпacнoгo двиения. 
2. Пoнятие oб учacтникaх дoрoжнoгo движения  
Элементы улиц и дoрoг. Дoрoжнaя рaзметкa и дoрoжные знaки, cигнaлы cветoфoрa и 

регулирoвщикa дoрoжнoгo движения. 
Прaктичеcкaя рaбoтa: изучение дейcтвий учacтникoв дoрoжнoгo движения пo кoнкретным 

дoрoжным знaкaм. 
3. Прaвилa безoпacнoгo пoведения нa дoрoгaх и улицaх   
Прaвилa для пешехoдoв и вoдителей трaнcпoртных cредcтв. Виды перекреcткoв и прaвил 

рaзъездa нa них oтветcтвеннocть зa нaрушение прaвил. 
Прaктичеcкaя рaбoтa: рaзбoр дейcтвий пешехoдoв и велocипедиcтoв в кoнкретных дoрoжных 

cитуaциях. 
1. Ocвoение нaвыкoв безoпacнoгo движения пешехoдa и велocипедиcтa  
Рaзбoр движения пешехoдoв и вoдителей трaнcпoртных cредcтв нa cлoжных перекреcткaх. 

Прaвилa движения для велocипедиcтoв. Пoрядoк движения группы велocипедиcтoв. Рaзбoр дoрoжнoй 
oбcтaнoвки нa мaршруте, oпределение oпacных для движения меcт. 

Прaктичеcкaя рaбoтa: пoдгoтoвкa велocипедa к выезду. 
2. Ocвoение приемoв прoфилaктичеcких и ремoнтных рaбoт велocипедa  
Ocoбеннocти уcтрoйcтвa велocипедa. Нaзнaчение ocнoвных чacтей велocипедa. Физичеcкие 

ocнoвы уcтoйчивocти двухкoлеcнoгo велocипедa. Ocoбеннocти нaзнaчения ocнoвных чacтей 
велocипедa. Мaневрирoвaния нa велocипеде в уcлoвиях плoщaдки для фигурнoгo вoждения велocипедa. 
Ocвoение приемaм безoпacнoгo пaдения. 

Прaктичеcкaя рaбoтa: ocвoение приемoв прoфилaктичеcких и ремoнтных рaбoт велocипедa. 
3. Прaвилa безoпacнoгo дoрoжнoгo движения пешехoдoв и aвтoтрaнcпoртa  
Изучение прaвил дoрoжнoгo движения. Рaзбoр реaльных cитуaций, имеющих меcтo в прaктике 

дoрoжнoгo движения. 
Прaктичеcкaя рaбoтa: рaбoтa нa тренaжерaх; ocвoение прaвил рaбoты c электрoнным 

экзaменaтoрoм. 
4. Oкaзaние первoй дoврaчебнoй пoмoщи пocтрaдaвшим в ДТП.  
Прaвилa пoжaрнoй безoпacнocти . 



Cocтaв и нaзнaчение aвтoaптечки. Клaccификaция вoзмoжных трaвм и первaя дoврaчебнaя 
пoмoщь пocтрaдaвшим в дoрoжнo – трaнcпoртнoм прoиcшеcтвии (ДТП). Oбрaбoткa рaн и cпocoбы 
ocтaнoвки крoвoтечения. Виды перевязoчных cредcтв и прaвил нaлoжения пoвязoк. Прaвилa 
трaнcпoртирoвки пocтрaдaвших. 

Прaвилa пoжaрнoй безoпacнocти. Oбщие требoвaния прaвил пoжaрнoй безoпacнocти в шкoле, в 
быту. Причины вoзгoрaний. Предупреждение трaвмaтизмa и неcчacтных cлучaев при пoжaре. 
Движение вo время эвaкуaции. Элементaрные cпocoбы тушения зaгoрaний. Oкaзaние первoй пoмoщи 
при oжoгaх 

Прaктичеcкaя рaбoтa: oтрaбoткa рaзличных приемoв oкaзaния первoй дoврaчебнoй пoмoщи 
пocтрaдaвшему. 

5. Прoфилaктикa детcкoгo дoрoжнoгo трaвмaтизмa  
Виды и нaзнaчение aвтoгoрoдкoв. Уcтрoйcтвo aвтoгoрoдкa, нaзнaчение егo ocнoвных элементoв 

и ocoбеннocти техничеcкoгo oбoрудoвaния. Рaзрaбoткa мaршрутoв пo cхеме безoпacнoгo движения и 
безoпacнoгo пoведения нa зaнятиях в aвтoгoрoдке. Движение учaщихcя группaми и в кoлoнне 

Прaктичеcкaя рaбoтa: тренинг пo безoпacнoму вoждению велocипедa в aвтoгoрoдке; учacтие в 
нacтoльнoй игре нa тему прaвил дoрoжнoгo движения. 

6. Пoдгoтoвкa и прoведение игр и кoнкурcoв юных знaтoкoв прaвил дoрoжнoгo движения  
Oргaнизaция утренникoв, cмoтрoв, виктoрин, КВНa и coревнoвaний пo прaвилaм безoпacнoгo 

дoрoжнoгo движения. Пoдгoтoвкa кoнкурca эрудитoв пo иcтoрии трaнcпoртных cредcтв и нa знaние 
прaвил дoрoжнoгo движения. 

Прaктичеcкaя рaбoтa: прoведение утренникoв, cмoтрoв, виктoрин, кoнкурca эрудитoв. 
7. Пoдгoтoвкa и прoведение coревнoвaний «Безoпacнoе кoлеco»  
Пoдгoтoвкa coревнoвaний «Безoпacнoе кoлеco». 
Прaктичеcкaя рaбoтa: прoведение coревнoвaний. 
8. Выcтупление aгитбригaды юных инcпектoрoв дoрoжнoгo движения  
Пoдведение итoгoв рaбoты пo прoгрaмме. Пoдгoтoвкa выcтуплений aгитбригaд юных 

инcпектoрoв дoрoжнoгo движения. 
Прaктичеcкaя рaбoтa: прoведение выcтуплений aгитбригaды. 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Дaннaя прoгрaммa oриентирoвaнa нa фoрмирoвaние универcaльных учебных дейcтвий: 
Личнocтные, регулятивные, пoзнaвaтельные, кoммуникaтивные 
Выявление cпocoбнocтей и зaдaткoв, кoтoрые вoзмoжнo пoмoгут в прoфеccиoнaльнoм 

caмooпределении ученикa; умение cтaвить плaны нa будущее для личнocтнoгo caмocoвершенcтвoвaния 
(умею кaтaтьcя нa велocипеде, нo и нaучуcь ездить нa прoезжей чacти c иcпoльзoвaнием ПДД); 

Умению делaть прocтейшие пoвязки при oкaзaнии I медицинcкoй пoмoщи, нo и применяю в 
жизненных cитуaциях вo время прoгулoк вo двoре, где прoживaю; еcли буду хoрoшo знaть ПДД и ПБ, 
тo из меня пoлучитьcя хoрoший, грaмoтный, oргaнизoвaнный, дoбрocoвеcтный, трудoлюбивый 
вoдитель или инcпектoр ДПC, ГИБДД, ПБ; 

Умение выпoлнять иccледoвaтельcкие рaбoты и прoекты пo медицине (OБЖ), кoтoрые 
пригoдятcя мне для экзaменoв в выпуcкных клaccaх. 

Дейcтвoвaть пo инcтрукции при oкaзaнии первoй медицинcкoй пoмoщи при ДТП и ЧC; 
Уметь предcтaвлять плaн, кoрректирoвaть cебя и oценивaть пocле выcтупления пo преoдoлению 

пoлocы препятcтвий пo ПДД и ПБ; 
Oфoрмлять нaучнo - иccледoвaтельcкие рaбoты (прoекты), презентoвaть их; 
Прoвoдить cпoртивные мерoприятия и кoнкурcы пo ПДД, ПБ coвмеcтнo c учителем, прoявляя 

лидерcкие кaчеcтвa; oргaнизoвывaть рaбoту в группaх и пaрaх при изучении теoретичеcкoгo мaтериaлa 
пo ПДД и ПБ. 

Нaхoдить caмocтoятельнo нужную, дoпoлнительную инфoрмaцию в рaзличных иcтoчникaх 
(ИКТ, энциклoпедии, видеoмaтериaл) пo ocнoвaм теoрии ПДД и ПБ; 

Нaхoждение рaзличных вaриaнтoв решения прoблем, чтoбы предoтврaтить ДТП и ЧC; 
Умение рaзличaть дoрoжные знaки нa прoезжей чacти в гoрoде, и coблюдaть их; 
Уметь cocтaвлять oпoрный кoнcпект при cдaче экзaменaциoнных билетoв (в кoнкурcе – 

coревнoвaния) и выcтрaивaние cвoегo oтветa к нему. 
Уметь рaбoтaть в кoмaнде; 



Прoявлять лидерcкие кaчеcтвa и coглacoвaнные дейcтвия c пaртнерoм; Уметь cлушaть друг 
другa, принимaть чужую тoчку зрения, уcтупaть или, нaпрoтив, нaхoдить тaкие aргументы, кoтoрые, не 
oбижaя, дoкaзывaют прaвильнocть пoзиции; 

Уметь oргaнизoвaть ребят, рaзделить oбязaннocти в группaх, пaрaх; Oкaзывaть мoрaльную 
пoддержку в прaктичеcких зaдaниях, coпереживaть зa кoмaнду и кaждoгo учacтникa пo oтдельнocти. 

Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Нaименoвaние Кoл-вo 
чacoв 

Дaтa 

1 Иcтoрия aвтoмoтoтрaнcпoртa и прoблемы безoпacнoгo  1  
 движения   
2 Пoнятия oб учacтникaх дoрoжнoгo движения 1  
3 Пешехoд, вoдитель, пaccaжир 1  
4 Элементы улиц и дoрoг. Дoрoжные знaки. 1  
5 Прaвилa безoпacнoгo пoведения нa дoрoгaх 1  
6 Прaвилa для пешехoдoв и вoдителей 1  
7 Виды перекреcткoв и прaвил рaзъездa нa них oтветcтвеннocть 

зa нaрушение прaвил. 
1  

8 Рaзбoр движения пешехoдoв и вoдителей трaнcпoртных 
cредcтв нa cлoжных перекреcткaх. 

1  

9 Прaвилa движения для велocипедиcтoв. Пoрядoк движения 
группы велocипедиcтoв. 

1  

10 Рaзбoр дoрoжнoй oбcтaнoвки нa мaршруте, oпределение 
oпacных для движения меcт. 

1  

11 Ocoбеннocти уcтрoйcтвa велocипедa. Нaзнaчение ocнoвных 
чacтей велocипедa. 

1  

12 Мaневрирoвaния нa велocипеде в уcлoвиях плoщaдки для 
фигурнoгo вoждения велocипедa 

1  

13 Ocвoение приемaм безoпacнoгo пaдения. 1  
14 Прaвилa безoпacнoгo дoрoжнoгo движения пешехoдoв и 

aвтoтрaнcпoртa  
1  

15 Изучение прaвил дoрoжнoгo движения. 1  
16 Рaзбoр реaльных cитуaций, имеющих меcтo в прaктике 

дoрoжнoгo движения. 
1  

17 Прaктичеcкaя рaбoтa 1  
18 Oкaзaние первoй дoврaчебнoй пoмoщи пocтрaдaвшим в ДТП 1  
19 Прaвилa пoжaрнoй безoпacнocти 1  
20 Oбрaбoткa рaн и cпocoбы ocтaнoвки крoвoтечения. 

Виды перевязoчных cредcтв и прaвил нaлoжения пoвязoк. 
1  

21 Прaвилa трaнcпoртирoвки пocтрaдaвших. 1  
22 Виды и нaзнaчение aвтoгoрoдкoв 1  
23 Рaзрaбoткa мaршрутoв пo cхеме безoпacнoгo движения и 

безoпacнoгo пoведения нa зaнятиях в aвтoгoрoдке 
1  

24 Движение учaщихcя группaми и в кoлoнне 1  
25 Прaктичеcкaя рaбoтa: тренинг пo безoпacнoму вoждению 

велocипедa в aвтoгoрoдке; учacтие в нacтoльнoй игре нa тему 
прaвил дoрoжнoгo движения. 

1  

26 Пoдгoтoвкa и прoведение игр и кoнкурcoв юных знaтoкoв 
прaвил дoрoжнoгo движения 

1  

27 Oргaнизaция утренникoв, cмoтрoв, виктoрин, КВНa и 
coревнoвaний пo прaвилaм безoпacнoгo дoрoжнoгo движения. 

1  

28 Пoдгoтoвкa кoнкурca эрудитoв пo иcтoрии трaнcпoртных 
cредcтв и нa знaние прaвил дoрoжнoгo движения. 

1  

29 Прaктичеcкaя рaбoтa: прoведение утренникoв, cмoтрoв, 1  



виктoрин, кoнкурca эрудитoв 
30 Пoдгoтoвкa и прoведение coревнoвaний «Безoпacнoе кoлеco» 1  
31 Пoдгoтoвкa coревнoвaний «Безoпacнoе кoлеco». 1  
32 Прaктичеcкaя рaбoтa: прoведение coревнoвaний. 1  
33 Выcтупление aгитбригaды юных инcпектoрoв дoрoжнoгo 

движения  
1  

34 Пoдведение итoгoв рaбoты пo прoгрaмме 1  
35 Прaктичеcкaя рaбoтa: прoведение выcтуплений aгитбригaды. 1  
 ИТОГО 35  

2.2.3.25 Рабочая программа 
курса внеурочной деятельности 

«Ассоль» 
Количество часов в неделю- 1 ч (всего 34 ч) 

1. Содержание изучаемого курса 
1. Распевание. 

Работая над вокально-хоровыми навыками детей необходимо предварительно «распевать» 
обучающихся в определенных упражнениях. Начинать распевание попевок (упражнений) следует в 
среднем, удобном диапазоне, постепенно транспонируя его вверх и вниз по полутонам. Для этого 
отводится не менее 10 минут. Время распевания может быть увеличено, но не уменьшено. Задачей 
предварительных упражнений является подготовка голосового аппарата ребенка к разучиванию и 
исполнению вокальных произведений. Такая голосовая и эмоциональная разминка перед началом 
работы - одно из важных средств повышения ее продуктивности и конечного результата. 

2. Пауза. Для отдыха голосового аппарата после распевания необходима пауза в 1-2 минуты 
(физминутка). 

3. Основная часть. Работа направлена на развитие исполнительского мастерства, разучивание 
песенного репертуара, отдельных фраз и мелодий по нотам. Работа над чистотой интонирования, 
правильной дикцией и артикуляцией, дыхания по фразам, динамическими оттенками. 

4. Заключительная часть. Пение с движениями, которые дополняют песенный образ и делают его более 
эмоциональным и запоминающимся. Работа над выразительным артистичным исполнением. 

В учебном плане вокального кружка предусмотрено 34 занятия, которые проводятся 1 раза в неделю по 
40 минут.  Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах,фестивалях, смотрах.  

 
  2. Тематический план 

№ п/п Название  Количество часов Деятельность 
школьников 

1 Введение. Прослушивание  2 Исполнение 
любимого 
произведения 

2 Развитие ритмического слуха 6 Упражнения для 
развития 
музыкального слуха 
и голоса. 

3 Развитие музыкального слуха 8 Система 
упражнений для 
развития 
музыкального слуха 



и голоса 

4 Знакомство с нотной грамотой 10 Упражнения на 
изучение нотной 
грамоты на 
фланелеграфе 

5 Работа с ансамблем над 
репертуаром 

8 Знакомство с новой 
песней, беседа по 
содержанию, 
разучивание 
мелодии и текста. 
Пение по фразам, на 
гласные, слоги, по 
руке (кулачок - 
ладошка) 

Итого  34 

 
2.2.3.26Программа 

краеведческого кружка «Юный краевед» 
2024-2025 учебный год 

Направление общеинтеллектуальное 
Количество часов в неделю 2 (всего-68 ч.) 

 
1. Содержание учебного материала 

Введение -1 час. 
 
Исследовательская деятельность учащихся, её особенности и общая характеристика. Значимые 
личностные качества учащегося — исследователя. Исследовательские способности. Пути их развития. 
 
Раздел 1. Наука и научное мировоззрение 
 
Тема 1.1. Опорные позиции исследования, целеполагание, прогнозирование - 2 часа. 
Научные идеи, позволяющие увидеть глубину исследуемой проблемы. Возможные трудности, 
опасности., критерии для оценки результативности своего исследования. 
Целеполагание как конструирование исследовательского процесса. 
Тема 1.2. Определение темы, предмета, объекта исследования - 4 часа. 
Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследования. Обоснование 

актуальности выбора темы исследования. Предмет исследования как проблема в 

самой теме исследования. Объект исследования «поле» научных поисков. Идея, 

концепция, суждение и понятие, постулат, аксиома исследования. 

Тема 1.3. Цель и задачи исследования - 4 часа. 

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его главные свойства, 
особенности. Основные стадии, этапы исследования. Практическое занятие. Обоснование основных 
путей решения собственной исследовательской проблемы. 

Тема 1.4. Научная гипотеза и её проверка - 4 часа. 



Гипотеза как исходный элемент поиска истины, которая помогает целенаправленно собрать и 
группировать факты. Требования к научной гипотезе. Значение гипотезы в определении стратегии 
исследовательского поиска. 

Практическое занятие. Определение "нулевой" гипотезы, построенной на структурных связях между 
предметом и объектом исследования, объяснение первоначальных наблюдений, первичных фактов 
перед самой исследовательской работой. 

Тема 1.5. План и организация исследования -6 часов. 

Планирование исследовательской деятельности с учетом целей, задач и гипотезы исследования. 
Характеристика условий и обстоятельств, в которых проводится поиск. Предварительная теоретическая 
отработка проблемы. Практическое занятие. Создание модели исследуемого процесса, фиксирование 
противоречий. Вычленение условий, которые обеспечивают эффективность решения творческой 
исследовательской задачи. Составление программы поиска.  

Тема 1.6 Составление индивидуальной рабочей программы -2 часа. Характеристика исходных данных 
перед началом поиска. Изложение теоретических идей. 

Практическое занятие. Составление модели исследуемого явления и программы действий по её 
реализации. 

Тема 1.7 Поиск источников и литературы, отбор фактического материала - 2 часа. Понятия: источник, 
литература. Фактический материал, в котором очерчивается круг основных понятий, явлений, сведений 
необходимых для исследования. Практическое занятие. Сравнительные действия по отбору 
необходимых сведений. Тема 1.8. Анализ результатов исследования -6 часов. 

Объекты анализа. Вычленение существенных признаков, достаточных и вспомогательных условий в 
ведении исследования. Определение плюсов и минусов, полученных в результате. 

Практическое занятие. Формирование выводов, обобщений. Определение эффективности и значимости 
исследования. Развитие самостоятельности мышления на основе сопоставления данных исследования, 
точек зрения специалистов. 

Тема 1.9. Понятийный аппарат исследования - 1 час. 
Понятия ведущих направлений исследования. Единая терминология. Тезаурус. Практическое занятие. 
Составление терминологического словаря. 
Тема 1.10 Индивидуальное исследовательское задание - 2 часа. 
Исследование в группе. Персональное поручение по изучению частного вопроса общей темы 
 
Практическое занятие. Исследовательская задача. Перечень условий научного поиска. Предложения по 
включению в общую работу результатов индивидуального исследовательского задания. 
Тема 1.11 Научная статья - 3 часа. 
Жанр, освещающий конкретный, частный вопрос, входящий в тему исследования. Правила написания, 
содержание, оформление научной статьи. Практическое занятие. План написания статьи. Логика 
изложения материала. Анализ фактического материала. Цитата. Сноски. Начало и завершение статьи. 
Тема 1.12 Реферат - 3 часа 
Реферат как краткое письменное или устное изложение содержания по теме исследования. 
Практическое занятие. Тема реферата, разделы. Основное резюме. Рецензирование. 
Раздел 2. Речевая компетенция учащегося, креативный потенциал речи Тема 2.1 Объем словаря 
(активного и пассивного) и осознание его употребления в речи - 1 час. Словарный запас, его значение. 
Активная и пассивная лексика. Сленг. Тема 2.2 Практическое овладение нормами литературного языка. 
Практическое занятие - 2 часа. 
Тема 2.3 Оценка речевых высказываний собеседника художественного текста. Практическое занятие — 
2 часа. 
Тема 2.4. Различные стили речи и жанры речевых высказываний. 
Практическое занятие — 1 час 
Тема 2.5. Соответствие плана содержания и плана выражения в речи. Практическое занятие — 2 часа. 



Тема 2.6. Обращенность речи, соотнесенность ее с характером аудитории. Практическое занятие - 1 
час. 
Тема 2.7. Индивидуальный характер, личностность речи (словарь, интонация, образность). 
Практическое занятие - 1 час. 
Раздел 3. Основы психологических знаний 
Тема 3.1 Психологический настрой на работу с аудиторией. 
Практическое занятие — 2 часа. 
Тема 3.2 Приемы саморегуляции - 2 часа. 
Общие закономерности саморегуляции. 
Практическое занятие. Индивидуальная форма саморегуляции, зависящая от конкретных условий, 
характеристик нервной деятельности, личностных качеств учащегося. 
Тема 3.3 Рефлексия как механизм обратной связи жизнедеятельности человека - 2 часа. 
Самопознание учащимся своего внутреннего состояния, личностных особенностей, эмоциональных 
реакций 
 

2.Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во  
часов 

1 Наука и научное мировоззрение 21 
2 Речевая компетенция учащегося, креативный потенциал речи 11 
3 Основы психологических знаний 3 
4 Применение основ информатики в исследовательской 

деятельности 
12 

5 Публичная защита исследовательской работы 21 
 Всего  68 

3.Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения программы обучающиеся должны знать: 
            определения терминов и понятий, используемых в научно-исследовательской      работе; 

этапы проведения и структуру исследовательской работы; 
правила написания исследовательских работ. 
Уметь: 

выбирать перспективные темы исследований; 
определять цель и задачи исследования; 
грамотно работать с информацией: уметь собирать необходимые факты, анализировать их, 
выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения,  формулировать 
выводы, находить решения; 
выступать с публичной защитой полученных результатов на конференциях различного 
уровня. 

 

3. Планируемые результаты 
освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся имеют опыт восприятия песен разного характера, проявляют устойчивый интерес к 
вокальному искусству. Поют естественным голосом, протяжно. Умеют правильно передавать мелодию 
в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют. Различают звуки по высоте, слышат движение мелодии, 
поступенное и скачкообразное. Точно воспроизводят и передают ритмический рисунок. Умеют 
контролировать слухом качество пения. Выработана певческая установка. Могут петь без 
музыкального сопровождения. 
Обучающиеся проявляют интерес к вокальному искусству. Умеют петь естественным голосом, без 
напряжения, протяжно. Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные в 
словах и правильно произносят окончания слов. Могут петь без помощи руководителя. Проявляют 
активность в песенном творчестве; поют дружно не отставая и не опережая друг друга. 



2.2.3.27 Программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность 
Содержание курса по шести направлениям функциональной грамотности для 5—9 классов 
5 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, соединяя текстовую и 
графическую информацию» (5 ч) 

 Путешествуем и познаем мир (Путешествие по России) 

 Работаем над проектом (Школьная жизнь) 

 Хотим участвовать в конкурсе (Школьная жизнь) 

 По страницам биографий (Великие люди нашей страны) 

 Мир моего города (Человек и технический прогресс) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Наука рядом» (5 ч) 

 Мои увлечения 

 Растения и животные в нашей жизни 

 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 

 Модели и ситуации. Общее представление о креативности (на 
примерах простейших заданий и бытовых ситуаций). 
Знакомство с содержательными и тематическими областями 

 Выдвижение разнообразных идей. Для чего нужно выдвигать 
разные идеи и варианты. Разные, похожие, одинаковые 

 Выдвижение креативных идей и их доработка. Для чего нужны 
нестандартные идеи. Когда и кому бывают нужны креативные 
идеи 

 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. 
Выполнение проекта на основе комплексного задания 

 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой 
работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной 
жизни» (4 ч) 

 Путешествия и отдых 

 Транспорт 

 Здоровье 

 Домашнее хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 



ч) 

 Собираемся за покупками: что важно знать 

 Делаем покупки: как правильно выбирать товары  

 Приобретаем услуги: знаем, умеем, практикуем 

 Самое главное о правилах поведении грамотного покупателя 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (2 
ч) 

 «Деньги – не щепки, счетом крепки» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы 
отвечаем за планету. Мы учимся взаимодействовать и знакомимся с 
глобальными проблемами» (5 ч) 

 Мы умеем дружить 

 Общаемся с одноклассниками и живем интересно 

 Какие проблемы называют глобальными? Что значит быть 
глобально компетентным? 

 Можем ли мы решать глобальные проблемы? Начинаем 
действовать. Идея: на материале заданий «Покупаем новое» и 
«Не выбрасывайте продукты» интеграция с финансовой 
грамотностью по теме «Покупки»  

 
6 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Читаем, различая факты и мнения» (5 ч) 

 Нас ждет путешествие (Путешествие по родной земле) 

 Открываем тайны планеты (Изучение планеты) 

 Открываем мир науки (Человек и природа) 

 По страницам биографий полководцев (Великие люди нашей страны) 

 Наши поступки (межличностные взаимодействия) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Учимся исследовать» (5 ч) 

 Мои увлечения 

 Растения и животные в нашей жизни 

 Загадочные явления 

Модуль: Креативное мышление «Учимся мыслить креативно» (5 ч) 



  
Креативность в бытовых и учебных ситуациях: модели и ситуации. 
Модели заданий: 
названия и заголовки (ПС3) 
рисунки и формы, что скрыто за рисунком? (ВС4) 

 межличностные отношения (СПр5) 
исследовательские вопросы (ЕНПр6) 

 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и 
беглость мышления. Разные образы и ассоциации 

 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 
проработанность 
Как вдохнуть в идею жизнь? Моделируем ситуацию: нужны 
оригинальные идеи 

 От выдвижения до доработки идей. Выполнение проекта на основе 
комплексного задания 

 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в повседневной жизни» 
(4 ч) 

 Спорт 

 Геометрические формы вокруг нас 

 Здоровый образ жизни 

 В школе и после школы (или Общение) 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

 Семейный бюджет: по доходам — и расход 

 Непредвиденные расходы: как снизить риск финансовых затруднений  

 На чем можно сэкономить: тот без нужды живет, кто деньги бережет 

 Самое главное о правилах грамотного ведения семейного бюджета 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

 «Копейка к копейке – проживет семейка» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 
планету. Мы учимся самоорганизации и помогаем сохранить природу » (5 ч) 

 Мы разные, но решаем общие задачи 

 

Узнаем традиции и обычаи и учитываем их в общении. Соблюдаем 
правила. Участвуем в самоуправлении 



 Глобальные проблемы в нашей жизни 

 Заботимся о природе  

 
7 класс 

Модуль: Читательская грамотность «В мире текстов: от этикетки до 
повести» (5 ч) 

 Смысл жизни (Я и моя жизнь) 

 Интеграция темы «Планета людей (Взаимоотношения)» по 
читательской грамотности и темы «Общаемся, учитывая свои интересы 
и интересы других» по «Глобальным компетенциям» 

 Человек и книга  

 Будущее (Человек и технический прогресс)  

 Проблемы повседневности (выбор товаров и услуг) 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Узнаем новое и объясняем» (5 
ч) 

 Наука и технологии 

 Мир живого 

 Вещества, которые нас окружают 

 Мои увлечения 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в 
школе и в жизни» (5 ч) 

 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях межличностного 
взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 
Модели заданий:  
сюжеты, сценарии (ПС), 
эмблемы, плакаты, постеры, значки (ВС), 
проблемы экологии (СПр), 
выдвижение гипотез (ЕНПр) 

 Выдвижение разнообразных идей. Учимся проявлять гибкость и 
беглость мышления. Разные сюжеты. 

 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 
проработанность. Когда возникает необходимость доработать идею? 
Моделируем ситуацию: нужна доработка идеи. 

 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 
проекта на основе комплексного задания. 

 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 



Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 
ч) 

 В домашних делах: ремонт и обустройство дома 

 В общественной жизни: спорт 

 На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 

 В профессиях: сельское хозяйство 

Модуль: Финансовая грамотность «Школа финансовых решений» (4 ч) 

 Как финансовые угрозы превращаются в финансовые неприятности 

 Уловки финансовых мошенников: что помогает от них защититься 

 Заходим в Интернет: опасности для личных финансов  

 Самое главное о правилах безопасного финансового поведения 

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 

 «Покупать, но по сторонам не зевать»  

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 
планету. Мы учимся общаться с друзьями и вместе решать проблемы » (5 ч) 

 С чем могут быть связаны проблемы в общении 

 Общаемся в школе, соблюдая свои интересы и интересы друга. 
Идея: на материале задания «Тихая дискотека» интеграция с 
читательской грамотностью 

 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

 

Действуем для будущего: участвуем в изменении экологической 
ситуации. Выбираем профессию  

 
8 класс 

Модуль: Читательская грамотность «Шаг за пределы текста: пробуем 
действовать» (5 ч) 

 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

 Человек и книга 

 Познание  

Модуль: Естественно-научная грамотность «Как применяют знания?» (5 ч) 

 Наука и технологии 



 Мир живого 

 Вещества, которые нас окружают 

 Наше здоровье 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в 
школе и в жизни» (5 ч) 

 Креативность в учебных ситуациях и ситуациях социального 
взаимодействия. Анализ моделей и ситуаций. 
Модели заданий: 
тематика и названия, слоганы, имена героев (ПС), 
схемы, опорные конспекты (ВС), 
социальные инициативы и взаимодействия (СПр), 
изобретательство и рационализаторство (ЕНПр). 

 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 
мышления при решении школьных проблем. Использование 
имеющихся знаний для креативного решения учебных проблем. 

 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 
проработанность. Когда на уроке мне помогла креативность?  

Моделируем учебную ситуацию: как можно проявить креативность при 
выполнении задания. 

 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 
проекта на основе комплексного задания 

 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 
ч) 

 В профессиях 

 В общественной жизни 

 В общественной жизни 

 В профессиях 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч) 

 Финансовые риски и взвешенные решения 

 Делаем финансовые вложения: как приумножить и не потерять 

 Уменьшаем финансовые риски: что и как можем страховать 

 Самое главное о сбережениях и накоплениях  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность + Математика (2 ч) 



 «Сосчитать – после не хлопотать» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 
планету. Мы живем в обществе: соблюдаем нормы общения и действуем для 
будущего» (5 ч) 

 Социальные нормы – основа общения 

 

Общаемся со старшими и с младшими. Общаемся «по правилам» и 
достигаем общих целей  

 Прошлое и будущее: причины и способы решения глобальных проблем 

 Действуем для будущего: сохраняем природные ресурсы 

 
9 класс 

Модуль: Читательская грамотность «События и факты с разных точек 
зрения» (5 ч) 

 Смысл жизни (я и моя жизнь) 

 Самоопределение 

 Смыслы, явные и скрытые 

Модуль: Естественно-научная грамотность «Знания в действии» (5 ч) 

 Наука и технологии 

 Вещества, которые нас окружают 

 Наше здоровье 

 Заботимся о Земле 

Модуль: Креативное мышление «Проявляем креативность на уроках, в 
школе и в жизни» (5 ч) 

 Креативность в учебных ситуациях, ситуациях личностного роста и 
социального проектирования. Анализ моделей и ситуаций. 
Модели заданий:  
диалоги (ПС), 
инфографика (ВС), 
личностные действия и социальное проектирование (СПр), 
вопросы методологии научного познания (ЕНПр). 

 Выдвижение разнообразных идей. Проявляем гибкость и беглость 
мышления при решении жизненных проблем. 

 Выдвижение креативных идей и их доработка. Оригинальность и 
проработанность. В какой жизненной ситуации мне помогла 
креативность? Моделируем жизненную ситуацию: когда может 



понадобиться креативность 

 От выдвижения до доработки идей. Создание продукта. Выполнение 
проекта на основе комплексного задания. 

 Диагностика и рефлексия. Самооценка. Выполнение итоговой работы 

Модуль: Математическая грамотность «Математика в окружающем мире» (4 
ч) 

 В общественной жизни: социальные опросы 

 На отдыхе: измерения на местности  

 В общественной жизни: интернет 

 В домашних делах: коммунальные платежи 

Модуль: Финансовая грамотность «Основы финансового успеха» (4 ч)  

 Мое образование — мое будущее 

 Человек и работа: что учитываем, когда делаем выбор 

 Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем  

 Самое главное о профессиональном выборе: образование, работа и 
финансовая стабильность  

Интегрированные занятия: Финансовая грамотность+ Математика (2 ч) 

 «Труд, зарплата и налог — важный опыт и урок» 

Модуль: Глобальные компетенции «Роскошь общения. Ты, я, мы отвечаем за 
планету. Мы будем жить и работать в изменяющемся цифровом мире» (5 ч) 

 Какое общение называют эффективным. Расшифруем «4к» 

 

Общаемся в сетевых сообществах, сталкиваемся со стереотипами, 
действуем сообща 

 

Почему и для чего в современном мире нужно быть глобально 
компетентным?  
Действуем для будущего: учитываем цели устойчивого развития  

 
Тематическое планирование 
5 класс 
 

Описание 
раздела Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Математическая 
грамотность Путешествия и отдых 1 



 
Путешествия и отдых 1 

 
Транспорт 1 

 
Транспорт 1 

 
Здоровье 1 

 
Здоровье 1 

 
Домашнее хозяйство 1 

 
Домашнее хозяйство 1 

Читательская 
грамотность 

Путешествуем и познаем мир 
(Путешествие по России) 1 

 

Путешествуем и познаем мир 
(Путешествие по России) 1 

 

Работаем над проектом (Школьная 
жизнь) 1 

 

Хотим участвовать в конкурсе 
(Школьная жизнь) 1 

 

По страницам биографий (Великие люди 
нашей страны) 1 

 

По страницам биографий (Великие люди 
нашей страны) 1 

 
Мы умеем дружить 1 

 

Общаемся с одноклассниками и живем 
интересно 1 

Финансовая 
грамотность 

Собираемся за покупками: что важно 
знать 1 

 

Делаем покупки: как правильно выбирать 
товары 1 

 

Делаем покупки: как правильно выбирать 
товары 1 

 

Приобретаем услуги: знаем, умеем, 
практикуем 1 

 

Самое главное о правилах поведении 
грамотного покупателя 1 

 

Самое главное о правилах поведении 
грамотного покупателя 1 

 
«Деньги – не щепки, счетом крепки» 1 

 
«Деньги – не щепки, счетом крепки» 1 

 

Какие проблемы называют глобальными? 
Что значит быть глобально 
компетентным? 1 

 

Можем ли мы решать глобальные 
проблемы? Начинаем действовать. Идея: 
на материале заданий «Покупаем новое» 
и «Не выбрасывайте продукты»  1 

 

Можем ли мы решать глобальные 
проблемы? Начинаем действовать. Идея: 
на материале заданий «Покупаем новое» 
и «Не выбрасывайте продукты»  1 



 
 
6 кл 
 

Описание 
раздела Тема урока 

Кол-
во 
часов 

Читательская 
грамотность 

Нас ждет путешествие (Путешествие по 
родной земле) 1 

 

Нас ждет путешествие (Путешествие по 
родной земле) 1 

 

Открываем тайны планеты (Изучение 
планеты) 1 

 

Открываем мир науки (Человек и 
природа) 1 

 

Открываем мир науки (Человек и 
природа) 1 

 

По страницам биографий полководцев 
(Великие люди нашей страны) 1 

 

По страницам биографий полководцев 
(Великие люди нашей страны) 1 

 

Наши поступки (межличностные 
взаимодействия) 1 

ЕНГ Мои увлечения 1 

 
Растения и животные в нашей жизни 1 

 
Загадочные явления 1 

 
Мы умеем дружить 1 

 

Креативность в бытовых и учебных 
ситуациях: модели и ситуации. 1 

 

Модели заданий:названия и заголовки 
(ПС3) рисунки и формы, что скрыто за 
рисунком? (ВС4) межличностные 1 

ЕНГ Мои увлечения 1 

 
Растения и животные в нашей жизни 1 

 
Загадочные явления 1 

 

Модели и ситуации. Общее 
представление о креативности (на 
примерах простейших заданий и 
бытовых ситуаций). Знакомство с 
содержательными и тематическими 
областями 1 

 

Выдвижение разнообразных идей. Для 
чего нужно выдвигать разные идеи и 
варианты. Разные, похожие, одинаковые 1 

 

Выдвижение креативных идей и их 
доработка. Для чего нужны 
нестандартные идеи. Когда и кому 
бывают нужны креативные идеи 1 

 

От выдвижения до доработки идей. 
Создание продукта. Выполнение проекта 
на основе комплексного задания 1 



отношения (СПр5) 

 

Выдвижение разнообразных идей. 
Учимся проявлять гибкость и беглость 
мышления. Разные образы и ассоциации 1 

 

Выдвижение креативных идей и их 
доработка. Оригинальность и 
проработанность 1 

Финансовая 
грамотность 

Семейный бюджет: по доходам — и 
расход 1 

 

Семейный бюджет: по доходам — и 
расход 1 

 

Непредвиденные расходы: как снизить 
риск финансовых затруднений 1 

 

Непредвиденные расходы: как снизить 
риск финансовых затруднений 1 

 

На чем можно сэкономить: тот без 
нужды живет, кто деньги бережет 1 

 

На чем можно сэкономить: тот без 
нужды живет, кто деньги бережет 1 

 

Самое главное о правилах грамотного 
ведения семейного бюджета 1 

 

Самое главное о правилах грамотного 
ведения семейного бюджета 1 

 
«Копейка к копейке – проживет семейка» 1 

 
«Копейка к копейке – проживет семейка» 1 

 
Глобальные проблемы в нашей жизни 1 

Математическая 
грамотность Спорт 1 

 
Геометрические формы вокруг нас 1 

 
Здоровый образ жизни 1 

 

Выдвижение креативных идей и их 
доработка. Для чего нужны 
нестандартные идеи. Когда и кому 
бывают нужны креативные идеи 1 

 

От выдвижения до доработки идей. 
Создание продукта. Выполнение проекта 
на основе комплексного задания 1 

 
Мы разные, но решаем общие задачи 1 

 

Узнаем традиции и обычаи и учитываем 
их в общении. Соблюдаем правила. 
Участвуем в самоуправлении 1 

   
7 кл 

Описание 
раздела Тема урока 

Кол-
во 
часов 



Математическая 
грамотность 

В домашних делах: ремонт и 
обустройство дома 1 

 

В домашних делах: ремонт и 
обустройство дома 1 

 
В общественной жизни: спорт 1 

 
В общественной жизни: спорт 1 

 
На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 1 

 
На отдыхе: досуг, отпуск, увлечения 1 

 
В профессиях: сельское хозяйство 1 

 
В профессиях: сельское хозяйство 1 

ЕНГ Наука и технологии 1 

 
Наука и технологии 1 

 
Мир живого 1 

 
Мир живого 1 

 
Вещества, которые нас окружают 1 

 
Вещества, которые нас окружают 1 

 
Мои увлечения 1 

 
Мои увлечения 1 

Читательская 
грамотность Смысл жизни (Я и моя жизнь) 1 

 
Смысл жизни (Я и моя жизнь) 1 

 

Интеграция темы «Планета людей 
(Взаимоотношения)» по читательской 
грамотности и темы «Общаемся, 
учитывая свои интересы и интересы 
других» по «Глобальным компетенциям» 1 

 

Интеграция темы «Планета людей 
(Взаимоотношения)» по читательской 
грамотности и темы «Общаемся, 
учитывая свои интересы и интересы 
других» по «Глобальным компетенциям» 1 

 
Человек и книга 1 

 
Человек и книга 1 

 

Будущее (Человек и технический 
прогресс) 1 

 

Будущее (Человек и технический 
прогресс) 1 

 

Проблемы повседневности (выбор 
товаров и услуг) 1 

 

Проблемы повседневности (выбор 
товаров и услуг) 1 

 

Наши поступки (межличностные 
взаимодействия) 1 

Финансовая 
грамотность 

Как финансовые угрозы превращаются в 
финансовые неприятности 1 

 
Уловки финансовых мошенников: что 1 



помогает от них защититься 

 

Заходим в Интернет: опасности для 
личных финансов 1 

 

Заходим в Интернет: опасности для 
личных финансов 1 

 

Самое главное о правилах безопасного 
финансового поведения 1 

 

Самое главное о правилах безопасного 
финансового поведения 1 

 
«Покупать, но по сторонам не зевать»  1 

 
8 класс 
 
Описание 
раздела Тема урока 

Кол-во 
часов 

финансов
ая 
грамотнос
ть 

Финансовые риски и взвешенные решения 

1 

 
Финансовые риски и взвешенные решения 1 

 

Делаем финансовые вложения: как 
приумножить и не потерять 1 

 

Делаем финансовые вложения: как 
приумножить и не потерять 1 

 

Уменьшаем финансовые риски: что и как 
можем страховать 1 

 

Уменьшаем финансовые риски: что и как 
можем страховать 1 

 
Самое главное о сбережениях и накоплениях 1 

 
Самое главное о сбережениях и накоплениях 1 

Читательс
кая 
грамотнос
ть 

Смысл жизни (я и моя жизнь) 

1 

 
Смысл жизни (я и моя жизнь) 1 

 
Человек и книга 1 

 
Человек и книга 1 

 
Познание 1 

 
Познание 1 

 
Социальные нормы – основа общения 1 

 

Выдвижение креативных идей и их доработка. 
Оригинальность и проработанность. Когда на 
уроке мне помогла креативность?  1 

Математи
ческая 
грамотнос

В профессиях 
1 



ть 

 
В общественной жизни 1 

 
В общественной жизни 1 

 
В профессиях 1 

 
«Сосчитать – после не хлопотать» 1 

 
«Сосчитать – после не хлопотать» 1 

 

Выдвижение разнообразных идей. Проявляем 
гибкость и беглость мышления при решении 
школьных проблем. Использование имеющихся 
знаний для креативного решения учебных 
проблем. 1 

 

Выдвижение креативных идей и их доработка. 
Оригинальность и проработанность. Когда на 
уроке мне помогла креативность? 1 

 

Выдвижение разнообразных идей. Проявляем 
гибкость и беглость мышления при решении 
школьных проблем. Использование имеющихся 
знаний для креативного решения учебных 
проблем. 1 

 

Выдвижение креативных идей и их доработка. 
Оригинальность и проработанность. Когда на 
уроке мне помогла креативность? 1 

 

Диагностика и рефлексия. Самооценка. 
Выполнение итоговой работы 1 

ЕНГ Наука и технологии 1 

 
Наука и технологии 1 

 
Мир живого 1 

 
Мир живого 1 

 
Вещества, которые нас окружают 1 

 
Вещества, которые нас окружают 1 

 
Наше здоровье 1 

 
9 класс 
 
Описание 
раздела Тема урока 

Кол-во 
часов 

Финансовая 
грамотность Мое образование — мое будущее 1 

 
Мое образование — мое будущее 1 

 

Человек и работа: что учитываем, когда 
делаем выбор 1 

 

Человек и работа: что учитываем, когда 
делаем выбор 1 

 
Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 1 

 
Налоги и выплаты: что отдаем и как получаем 1 

 

Самое главное о профессиональном выборе: 1 



образование, работа и финансовая 
стабильность 

 

Самое главное о профессиональном выборе: 
образование, работа и финансовая 
стабильность 1 

Читательска
я 
грамотность 

Смысл жизни (я и моя жизнь) 
1 

 
Смысл жизни (я и моя жизнь) 1 

 
Самоопределение 1 

 
Самоопределение 1 

 
Смыслы, явные и скрытые 1 

 
Смыслы, явные и скрытые 1 

 

Какое общение называют эффективным. 
Расшифруем «4к» 1 

 

Общаемся в сетевых сообществах, 
сталкиваемся со стереотипами, действуем 
сообща 1 

ЕНГ Наука и технологии 1 

 
Наука и технологии 1 

 
Вещества, которые нас окружают 1 

 
Вещества, которые нас окружают 1 

 
Наше здоровье 1 

 
Наше здоровье 1 

 
Наше здоровье 1 

 
Заботимся о Земле 1 

 

Выдвижение разнообразных идей. Проявляем 
гибкость и беглость мышления при решении 
жизненных проблем. 1 

 

Выдвижение креативных идей и их доработка. 
Оригинальность и проработанность. В какой 
жизненной ситуации мне помогла 
креативность? Моделируем жизненную 
ситуацию: когда может понадобиться 
креативность 1 

 

Диагностика и рефлексия. Самооценка. 
Выполнение итоговой работы 1 

Математичес
кая 
грамотность 

В общественной жизни: социальные опросы 
1 

 
В общественной жизни: социальные опросы 1 

 
На отдыхе: измерения на местности 1 

 
На отдыхе: измерения на местности 1 

 
В общественной жизни: интернет 1 

 
В общественной жизни: интернет 1 

 
В домашних делах: коммунальные платежи 1 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 
следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. Они 
формируются во всех направлениях функциональной грамотности, при этом определенные 
направления создают наиболее благоприятные возможности для достижения конкретных 
образовательных результатов. 
Личностные результаты 
осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего места в 
мире); 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;  
ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
осознание ценности самостоятельности и инициативы; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 
полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 
проявление интереса к способам познания; 
стремление к самоизменению; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 
окружающим людям и жизни в целом;  
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности образования 
на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 
необходимых умений;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов 
с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 
активное участие в жизни семьи; 
приобретение опыта успешного межличностного общения; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 
учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 
проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; бережного 
отношения к личному и общественному имуществу; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-
среде. 
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 
освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной ответственности 
за свои поступки в мире; 
готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 
приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  
осознание необходимости в формировании новых знаний, в 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. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 
способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение учиться:  
овладение универсальными учебными познавательными действиями; 
овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 
овладение универсальными регулятивными действиями. 
Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 
областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 
универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  
способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  
готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  
способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 
способность к совместной деятельности; 
овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 
различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 
аудитории. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
владеть базовыми логическими операциями: 
сопоставления и сравнения, 
группировки, систематизации и классификации, 
анализа, синтеза, обобщения, 
выделения главного; 
владеть приемами описания и рассуждения, в т.ч. – с помощью схем и знако-символических 
средств; 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  
устанавливать существенный признак классификации, основания  
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях;  



предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  
делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 
по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 
2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 
ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 
аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 
исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей 
и зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 
(эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 
наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 
условиях и контекстах; 
3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 
данных из источников с учетом предложенной  
учебной задачи и заданных критериев;  
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 
видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 
версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 
решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 
или сформулированным самостоятельно;  
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 
сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 
распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 
высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 
общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 
и сходство позиций; 
публично представлять результаты решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 
исследования, проекта);  
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 
аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов; 
2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 
иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 
координировать свои действия с другими членами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия;  
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 
перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 
сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 
в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 
учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 
предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 
делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 
приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 
установленных ошибок, возникших трудностей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 
признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 
принимать себя и других, не осуждая; 
открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
Предметные результаты 
освоения программы основного общего образования представлены с учетом специфики 
содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе внеурочной деятельности 
обучающихся по формированию и оценке функциональной грамотности. 
Занятия по читательской грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по предметной области «Русский язык и 
литература». 
По учебному предмету «Русский язык»: 
понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 
публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи: формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; 
формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и 
выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 
овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 
представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 
таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 
извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею; 
анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с 
точки зрения решения коммуникативной задачи; 
определение лексического значения слова разными способами (установление значения слова по 
контексту). 
По учебному предмету «Литература»: 
овладение умениями смыслового анализа художественной литературы, умениями 
воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное; 



умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 
проблематику произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую 
позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощенные в нем реалии; 
выявлять особенности языка художественного произведения; 
овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 
художественных произведений (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 
позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 
эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 
и методов эстетического анализа). 
Занятия по математической грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по учебному предмету «Математика»: 
Использовать в практических (жизненных) ситуациях следующие предметные математические 
умения и навыки: 
 сравнивать и упорядочивать натуральные числа, целые числа, обыкновенные и десятичные 
дроби, рациональные и иррациональные числа; выполнять, сочетая устные и письменные 
приемы, арифметические действия с рациональными числами; выполнять проверку, прикидку 
результата вычислений; округлять числа; вычислять значения числовых выражений; 
использовать калькулятор; 
решать практико-ориентированные задачи, содержащие зависимости величин (скорость, время, 
расстояние, цена, количество, стоимость), связанные с отношением, пропорциональностью 
величин, процентами (налоги, задачи из области управления личными и семейными 
финансами), решать основные задачи на дроби и проценты, используя арифметический и 
алгебраический способы, перебор всех возможных вариантов, способ «проб и ошибок»; 
пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, скорости; 
выражать одни единицы величины через другие; интерпретировать результаты решения задач с 
учетом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов; 
извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, линейной, 
столбчатой и круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные, использовать 
данные при решении задач; представлять информацию с помощью таблиц, линейной и 
столбчатой диаграмм, инфографики; оперировать статистическими характеристиками: среднее 
арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; 
оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль практически достоверных 
и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; 
пользоваться геометрическими понятиями: отрезок, угол, многоугольник, окружность, круг; 
распознавать параллелепипед, куб, пирамиду, конус, цилиндр, использовать терминологию: 
вершина, ребро, грань, основание, развертка; приводить примеры объектов окружающего мира, 
имеющих форму изученных плоских и пространственных фигур, примеры параллельных и 
перпендикулярных прямых в пространстве, на модели куба, примеры равных и симметричных 
фигур; пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, подобие; 
использовать свойства изученных фигур для их распознавания, построения; применять 
признаки равенства треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, 
тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 
находить длины отрезков и расстояния непосредственным измерением с помощью линейки; 
находить измерения параллелепипеда, куба; вычислять периметр многоугольника, периметр и 
площадь фигур, составленных из прямоугольников; находить длину окружности, плошадь 
круга; вычислять объем куба, параллелепипеда по заданным измерениям; решать несложные 
задачи на измерение геометрических величин в практических ситуациях; пользоваться 



основными метрическими единицами измерения длины, площади, объема; выражать одни 
единицы величины через другие; 
использовать алгебраическую терминологию и символику; выражать формулами зависимости 
между величинами; понимать графический способ представления и анализа информации, 
извлекать и интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей, 
использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей;  
переходить от словесной формулировки задачи к ее алгебраической модели с помощью 
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 
задачи полученный результат; использовать неравенства при решении различных задач; 
решать задачи из реальной жизни, связанные с числовыми последовательностями, использовать 
свойства последовательностей. 
 
Занятия по естественно-научной грамотности в рамках внеурочной деятельности вносят вклад в 
достижение следующих предметных результатов по предметной области «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. 
 

2.2.3.28 Программа неурочная деятельность. Информационная безопасность. 
Содержание курса. 

Раздел 1. Безопасность общения 
Тема 1. Общение в социальных сетях и мессенджерах. Социальная сеть. История социальных 
сетей. Мессенджеры. Назначение социальных сетей и мессенджеров. Пользовательский 
контент. 

Тема 2. С кем безопасно общаться в интернете. 
Персональные данные как основной капитал личного пространства в цифровом мире.  
Правила добавления друзей в социальных сетях. Профиль пользователя. Анонимные социальные 
сети. 
Тема 3. Пароли для аккаунтов социальных сетей. 

Сложные пароли. Онлайн генераторы паролей. Правила хранения паролей. Использование 
функции браузера по запоминанию паролей.  

Тема 4. Безопасный вход в аккаунты. 
Виды аутентификации. Настройки безопасности аккаунта. Работа на чужом компьютере с 
точки зрения 



 безопасности личного аккаунта.  
Тема 5. Настройки конфиденциальности в социальных сетях. 
Настройки приватности и конфиденциальности в разных социальных сетях.  
Приватность и конфиденциальность в мессенджерах. 

Тема 6. Публикация информации в социальных сетях. Персональные данные. Публикация 
личной информации.  
Тема 7. Кибербуллинг. 

Определение кибербуллинга. Возможные причины кибербуллинга и как его избежать?  
Как не стать жертвой кибербуллинга. Как помочь жертве кибербуллинга. 
Тема 8. Публичные аккаунты. 
Настройки приватности публичных страниц. Правила ведения публичных страниц. Овершеринг.  
Тема 9. Фишинг. 
Фишинг как мошеннический прием. Популярные варианты распространения фишинга.  
Отличие настоящих и фишинговых сайтов. Как защититься от фишеров в социальных сетях и 
мессенджерах. 

Раздел 2. «Безопасность устройств» 
Тема 1. Что такое вредоносный код. Виды вредоносных кодов. Возможности и деструктивные 
функции вредоносных кодов.  
Тема2.Распространение вредоносного кода. Способы доставки вредоносных кодов. 
Исполняемые файлы и расширения вредоносных кодов. Вредоносная рассылка. Вредоносные 
скрипты. Способы выявления наличия вредоносных кодов на устройствах. Действия при 
обнаружении вредоносных кодов на устройствах.  
Тема 3. Методы защиты от вредоносных программ. 
Способы защиты устройств от вредоносного кода. Антивирусные программы и их 
характеристики. Правила защиты от вредоносных кодов. 
Тема 4. Распространение вредоносного кода для мобильных устройств. 
Расширение вредоносных кодов для мобильных устройств. Правила безопасности при установке 
приложений на мобильные устройства. 

Раздел 3 «Безопасность информации» 
Тема 1. Социальная инженерия: распознать и избежать. Приемы социальной инженерии. Правила 
безопасности при виртуаль- ных контактах. 
Тема 2. Ложная информация в Интернете. 
Цифровое пространство как площадка самопрезентации, экспериментирования и освоения 
различных социальных ролей. Фейковые новости. Поддельные страницы. 
Тема 3. Безопасность при использовании платежных карт в Интернете. 
Транзакции и связанные с ними риски. Правила совершения онлайн покупок. Безопасность 
банковских сервисов. 
 Тема 4. Беспроводная технология связи. 
Уязвимость Wi-Fi-соединений. Публичные и непубличные сети. Правила работы в публичных 
сетях. Тема 5. Резервное копирование данных. 
Безопасность личной информации. Создание резервных копий на различных устройствах. 
Тема 6. Основы государственной политики в области формирования культуры информационной 
безопасности. 
Доктрина национальной информационной безопасности. Обеспечение свободы и равенства 
доступа к информации и знаниям. Основные направления государственной политики в области 
формирования культуры информационной безопасности. 
Выполнение и защита индивидуальных и групповых проектов.
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«Безопасность общения» 
1 Общение в социальных сетях и мессенджерах 1 0,5 0,5  
2 С кем безопасно общаться в интернете 1 1 0  
3 Пароли для аккаунтов социальных сетей 1 0,5 0,5  
4 Безопасный вход в аккаунты 1 0,5 0,5  
5 Настройки конфиденциальности в социальных сетях 1 0,5 0,5  
6 Публикация информации в социальных сетях 1 0,5 0,5  
7 Кибербуллинг 1 1 0  
8 Публичные аккаунты 1 0,5 0,5  
9-10 Фишинг 2 1 1  
11-13 Выполнение и защита индивидуальных и групповых 

проектов 
3 1 2  

«Безопасность устройств» 
14 Что такое вредоносный код 1 1 0  
15 Распространение вредоносного кода 1 1 0  
16-17 Методы защиты от вредоносных программ 2 1 1  
18 Распространение вредоносного кода для мобильных 

устройств 
1 0,5 0,5  

19-21 Выполнение и защита индивидуальных и групповых 
проектов 

3 1 2  

Безопасность информации     
22 Социальная инженерия: распознать и избежать 1 1 0  
23 Ложная информация в Интернете 1 0,5 0,5  
24 Безопасность при использовании платежных карт в 

Интернете 
1 0,5 0,5  

25 Беспроводная технология связи 1 1 0  
26 Резервное копирование данных 1 0,5 0,5  
27-28 Основы государственной политики в области 

формирования культуры информационной 
безопасности 

2 2 0  

29-31 Выполнение и защита индивидуальных и групповых 
проектов 

3 1 2  

32-34 Повторение, волонтерская практика, резерв 3 1 2  
 Итого 34 19 

(56%) 
15 
(44
%) 

 



Личностные 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям в 
реальном и виртуальном мире, их позициям, взглядам, готовность вести диалог с другими 
людьми, обоснованно осуществлять выбор виртуальных собеседников; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах; 

сформированность понимания ценности безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в информационно-
телекоммуникационной среде. 

Метапредметные. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
 конечный результат; ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы  
для решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы 
 (выполнения проекта, проведения исследования); 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии  
решения практических задач определенного класса; оценивать свою деятельность,  
аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в  
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
 основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: выделять явление 
 из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
 связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 
 способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
 и от частных явлений к общим закономерностям; излагать полученную 
 информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,  
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
критически оценивать содержание и форму текста; 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
В результате освоения учебного курса обучающийся сможет: 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством  
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии  
с поставленной перед группой задачей; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно  
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
 для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель  
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков 
 в соответствии с условиями коммуникации; 
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
 инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 
 

2.2.3.29 Программа внеурочной деятельности «Хоровое пение» 
 

Содержание программы 
 

Вводное занятие. Инструктаж. План работы на учебный год. 1ч. 
Теория: Знакомство с правилами безопасного поведения на занятиях. Знакомство обучающихся с 
планом работы на год. 
Практика: Знакомство с обучающимися.   

 
МОДУЛЬ I. Вокальная работа. 

Тема 1. Певческая установка. 1ч. 
Теория: Посадка хорового певца, положение корпуса, головы. Техника безопасности. Знакомство с 
голосовым аппаратом, строение голосового аппарата.(0.5ч.) 
Практика: Отработка навыков пения, сидя и стоя.  Пение знакомых песен.(0.5ч.) 
Тема 2. Дыхание.10ч. 
Теория: Знакомство с различными видами певческого дыхания. (2ч.) 
Практика: Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер 
пения: медленное, быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приёмы. Цезуры. 
Знакомство с навыками «цепного» дыхания. Роль певческого дыхания в звукообразовании. Пение 
упражнений на разные виды дыхания. Опорное дыхание (8ч.) 
Тема 3. Атака звука (8ч.) 
Теория: Атака – начало певческого звука. Виды атаки: мягкая, твёрдая, придыхательная (1ч.) 
Практика: Работа над различными видами атаки звука в соответствии с художественными задачами 
музыкального репертуара (7ч.) 
Тема 4. Артикуляция. 5ч. 
Теория: Восприятие искусства через интонацию.  Влияние эмоционального самочувствия на уровень 
голосовой активности. Тембр певческого и речевого голоса. Дикция и механизм ее реализации. Виды 
артикуляции. Основные выводы вокальной    педагогики о требованиях к пению гласных. (1ч.) 
Практика: Работа над артикуляцией органов речи (губ, языка, мягкого нёба, голосовых связок). 
Освоение навыков перехода от гласной к согласной и наоборот, механизма перехода от одной гласной 
к другой. Певческая артикуляция: смешанный тип. Маскировочная артикуляция (4ч.) 
Тема 5. Дикция.5ч. 
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Теория: Теоретические аспекты дикционной работы в хоровом коллективе (1ч.) 
Практика: Освобождение и развитие артикуляционного аппарата детей, при помощи различных 
скороговорок, упражнения на различные сочетания согласных с гласными (4ч.) 

 
МОДУЛЬ II. Распевание.11ч. 

Тема 1. Вокально - интонационные упражнения. 
Теория: Задачи распевания и виды вокальных упражнений (2ч.) 
Практика: Освоение системы упражнений: 

- артикуляционная гимнастика; 
- упражнения на развитие дыхания; 
- интонационно-фонетические упражнения; 
- разогрев голосовых связок, сглаживание регистровых переходов;  
- расслабление в работе гортани;                                                                
- вокально-интонационные упражнения (9ч.) 

 
      МОДУЛЬ III. Работа над ансамблем хора и над хоровым строем. 
Тема 1. Ансамбль.11ч. 
Теория: Знакомство с понятием «хоровой ансамбль», виды ансамбля (1ч.) 
Практика: Работа над интонационной слаженностью, единообразием манеры звукообразования, 
ритмической и темповая слитностью, динамической одноплановостью партии в каждый данный 
момент, одновременное начало и окончание произведения целиком и отдельных его частей, и т.д.(10ч.) 
            
Тема 2. Строй.11ч. 
Теория: Виды строя: мелодический и гармонический.  Особенности интонирования тонов, полутонов, 
пение a capella, понятием унисона, мелодический гармонический слух (3ч.) 
Практика: Работа над различными видами строя, пение a capella, работа над хоровым унисоном, 
мелодическим гармоническим слухом (8ч.) 
Тема 3. Стили хоровых произведений 10ч. 
Теория: Знакомство с понятием «стиль» особенностями хоровой музыки различных жанров и стилей 
(2ч.) 
Практика: Исполнение детских песен, русских народных песен. Разучивание произведений в разных 
жанрах и стилях (8ч.) 
Тема 4. Разучивание песенного репертуара.30ч. 
Теория: Язык жестов дирижёра: «внимание», «дыхание», «начало пения», «окончание пения». 
 Знакомство со средствами музыкальной выразительности (4ч) 
Практика: Вокально – хоровая работа над репертуаром. Работа с нотным текстом. Анализ словесного 
текста и его содержания. Разбор фразировки, вытекающей из музыкального и текстового содержания. 
Работа над динамическими оттенками (26ч.) 

 
МОДУЛЬ IV. Концертно - исполнительская деятельность 5ч. 

Теория: Знакомство со сценической культурой (1ч.) 
Практика: Выступление хора на концертах различного уровня. Итоговая работа хора за определённый 
период работы. В конце учебного года показательное выступление (отчетный концерт), демонстрация 
приобретенных навыков и умений (4ч.) 

 
 

Тематическое планирование 
№ п/п Раздел, тема занятия кол-во 

часов 
Теория Практика Форма 

аттестации 
 Вводное занятие. Инструктаж. 

План работы на учебный год 
1 1 - предвари 

тельный 
I Вокальная работа. 26    

1. Певческая установка. 2 - 2 текущий 
2. Работа над дыханием. 7 1 6 текущий 
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3. Работа над атакой звука. 6 1 5 текущий 
4. Артикуляция. 5 1 4 текущий 
5. Работа над дикцией. 6 1 5 текущий 
II Распевание. 16    
1. Вокально – интонационные 

упражнения. 
16 1 15 текущий 

III Работа над ансамблем хора и 
над хоровым строем. 

47    

1. Ансамбль. 10 1 9 текущий 
2. Строй. 10 1 9 текущий 
3. Стили хоровых произведений. 10 1 9 текущий 
4. Разучивание песенного 

репертуара. 
17 3 14 текущий 

IV Концертно - исполнительская 
деятельность 

10 1 9 Итоговый 

 Итого: 100 13 87  
 

 
Учебно-тематический план работы с солистами. 

№ п/п Раздел, тема занятия кол-во 
часов 

Теория Практика Форма 
аттестации 

 Вводное занятие. 
Инструктаж. 

План работы на учебный год 

1 1 - предвари 
тельный 

I Вокальная работа. 17    
1. Певческая установка. 1 - 1 текущий 
2. Работа над дыханием.       3      1       2 текущий 
3. Работа над атакой звука. 5 1 4 текущий 
4. Артикуляция. 3 1 2 текущий 
5. Работа над дикцией. 5 1 4 текущий 
II Распевание. 10    
1. Вокально – интонационные 

упражнения. 
10 1 9 текущий 

III Концертно - 
исполнительская 

деятельность 

8 1    7 Итоговый 

 Итого:      36 7 29  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение программы внеурочной деятельности «Хоровое пение» направлено на достижение трёх 
групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом теоретическое структурное 
разграничение различных видов результатов на практике выступает как органичная нерасторжимая 
целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь коммуникативные результаты, имеют 
глубокое и содержательное предметное воплощение. «Хор — не собрание поющих, не обезличенное 
абстрактное единство, хор — это множество личностей, личностных восприятий, переживаний, 
осмыслений, выражений, личностных оценок, личностного творчества. Объединение множества 
личностных сотворений в единстве созидаемого музыкального образа в процессе общения со 
слушателем — высшая цель хорового музицирования». 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы «Хоровое пение» должны отражать готовность 
обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 
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1. Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли- 
культурном и многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, 
уважение музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран мира; проявление 
интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 
стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина, уважение 
прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 
отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 
жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в них; активное 
участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 
родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 
концертов, культурно-просветительских акций, праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 
религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 
принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 
непосредственной музыкальной деятельности, при подготовке концертов, фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, стремление видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 
творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 
искусства. 

 

5. Ценности научного познания: 
ориентация на современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 
средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как искусства интонируемого 
смысла; овладение основными способами исследовательской деятельности на звуковом материале 
самой музыки, а также на материале доступной текстовой, аудио- и видеоинформации о различных 
явлениях музыкального искусства, использование  специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 
произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 
музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своё 
эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других; сформированность навыков рефлексии, 
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической де- 
ятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального 
творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 
условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 
поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в учебной 
исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 
людьми из другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как 
взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, овладения 
различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при 
соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и 
решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 
тенденции и направления развития культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, 
оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 
эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в 
стрессовой ситуации, воля к победе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы «Хоровое пение», отражают 
специфику искусства как иного (в отличие от науки) способа познания мира. Поэтому основная линия 
формирования метапредметных результатов ориентирована не столько на когнитивные процессы и 
функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы «Хоровое 
пение» реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной деятельности — 
музыкального мышления, которое связано с формированием соответствующих когнитивных навыков 
обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 
— выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 
— устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 
элементов музыкального языка; 

— сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 
музыкального искусства; 

— обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

— выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 
используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля. 
1.2. Базовые исследовательские действия: 

— следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» звучание музыки; 
— использовать вопросы как инструмент познания; 
— формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 
— составлять алгоритм действий и использовать его для решения исполнительских и творческих задач; 
— проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 
явлений, культурных объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 
слухового исследования. 
1.3. Работа с информацией: 
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— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев; 

— понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 
— использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 
— выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 
— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 
— различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей; 
— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (вокальное исполнение, 

текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 
установки. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы «Хоровое 
пение» реализуется в первую очередь через совместную певческую деятельность. Она предполагает не 
только групповую форму работы, но формирует более сложную социальную общность обучающихся 
— творческий коллектив. Хоровое пение — один из немногих видов учебной деятельности, идеально 
сочетающих в себе активную деятельность каждого участника с ценностью общего результата 
совместных усилий. 

Специфика взаимодействия в процессе вокально-хорового исполнительства определяется не только 
особыми формами передачи информации музыкальными средствами (минуя вербальные каналы 
коммуникации), но и неповторимым комплексом ощущений, эмоциональным переживанием 
психологического единства поющих, известных как феномен «соборности». Данные условия 
определяют уникальный вклад хорового пения в формирование совершенно особых коммуникативных 
умений и навыков в составе базовых универсальных учебных действий. 

2.1. Невербальная коммуникация: 
— воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесной передачи 
смысла музыкального произведения; 

— передавать в собственном исполнении художественное содержание, выражать настроение, чувства, 
личное отношение к исполняемому музыкальному произведению; 

— осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 
нормы и значение интонации в повседневном общении; 

— эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 
выступления; 

— распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты, в том числе дирижёрские 
жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 
соответствующий уровень общения. 
2.2. Вербальное общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 
общения; 

— выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и 
письменных текстах; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 
форме формулировать свои возражения; 

— вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 
благожелательный тон диалога; 

— публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. 
2.3. Совместная деятельность (сотрудничество): 

— развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 
процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 
опыта, переносить его на другие сферы взаимодействия; 
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— понимать и использовать преимущества и специфику коллективной, групповой и индивидуальной 
музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллегиально строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 
вклад каждого члена коллектива в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчёта перед группой, коллективом. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

В хоре, в отличие от других видов деятельности, личные результаты обучающихся обретают 
подлинную ценность только в качестве вклада каждого участника хорового коллектива в общее дело. 
Поэтому в рамках программы «Хоровое пение» регулятивные универсальные учебные действия тесно 
смыкаются с коммуникативными. Самоорганизация и рефлексия приобретают ярко выраженные 
коллективные черты, нередко предполагают корректировку личных интересов и намерений, их 
подчинение интересам и потребностям творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 
— ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 
поставленной цели; 

— планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 
— выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

— делать выбор и брать за него ответственность на себя. 
3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
— давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 
— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту. 
3.3. Эмоциональный интеллект: 

— чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 
возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

— развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 
жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения, публичного выступления; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 
— понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную 
ситуацию; — регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 
— уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 
— признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 
— принимать себя и других, не осуждая; 
— проявлять открытость; 
— осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В результате занятий хоровым пением школьники научатся: 
— исполнять музыку эмоционально выразительно, создавать в совместном пении музыкальный образ, 

передавая чувства, настроения, художественное содержание; 
— воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, уметь погружаться в музыкальный 

образ, идентифицировать себя с «лирическим героем» музыкального произведения (по В. 
Медушевскому); 

— осознавать мировое значение отечественной музыкальной культуры вообще и хорового 
исполнительства в частности, чувствовать себя продолжателями лучших традиций отечественного 
хорового искусства; 

— петь в хоре, ансамбле, выступать в качестве солиста, исполняя музыкальные произведения 
различных стилей и жанров, с сопровождением и без сопровождения, одноголосные и 
многоголосные; 

— исполнять русские народные песни, народные песни своего региона, песни других народов России и 
народов других стран, песни и хоровые произведения отечественных и зарубежных композиторов, 
образцы классической и современной музыки; 

— владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения, понимать специфику 
совместного музыкального творчества, чувствовать единение с другими членами хорового 
коллектива в процессе исполнения музыки; 

— петь красивым естественным звуком, владеть навыками певческого дыхания, понимать значения 
дирижёрских жестов, выполнять указания дирижёра; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона (на материале изученных 
музыкальных произведений); 

— выступать перед публикой, представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах 
результаты коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать 
участие в культурно-просветительской общественной жизни. 

 
2.2.3.30 Программа внеурочной деятельности «Школа волонтера» 

Содержание курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч) 

Введение. Волонтёры меняют мир. 

Тема 2. Волонтёрская деятельность в России (15 ч) 

Из истории волонтёрского движения в России: Древняя Русь и Московское княжество, императорская 
Россия, советский период, современная Россия. Правовое регулирование волонтёрской деятельности в 
России: нормативно-правовая база добровольчества (волонтёрства); волонтёр и доброволец; цели 
деятельности волонтёра; права и обязанности волонтёра. Правовые условия осуществления 
волонтёрской деятельности. Единая информационная система в сфере развития добровольчества 
(волонтёрства). Особенности волонтёрской деятельности. Волонтёрские группы и волонтёрские 
организации: организаторы и участники волонтёрской деятельности; индивидуальное и групповое 
волонтёрство; волонтёрская группа; волонтёрская организация. Направления деятельности волонтёров: 
социальное волонтёрство, культурно-спортивное волонтёрство, экологическое волонтёрство. 

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, создание интеллект-карты, защита 
проектов, ролевая игра, пресс- конференция, создание инструкции, диалог-игра, решение учебных 
кейсов, работа с нормативно-правовыми источниками, выступление с подготовленным сообщением, 
работа с интернет-ресурсами, создание коллажа, разработка и защита мини-проекта, создание 
мотивационной презентации. 

Тема 3. Вы решили стать волонтёром (7 ч) 

Мотивация к участию в волонтёрской деятельности: ценности личности; базовые ценности для 
волонтёра, мотивация деятельности волонтёра. Как стать волонтёром: выбор направления 
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волонтёрской деятельности; поиск волонтёрской организации или волонтёрского проекта; 
прохождение собеседования при приёме в волонтёрскую организацию и обучение волонтёров. Что 
необходимо знать и уметь волонтёру: требования, предъявляемые к волонтёру; личная книжка 
волонтёра. 

Виды деятельности: беседа, выполнение диагностики, диалог-игра, выступление с подготовленным 
сообщением, работа с интернет-ресурсами, диспут, создание плаката, защита проекта, разбор учебных 
кейсов, создание самопрезентации в формате видеообращения, написание мотивационного письма. 

Тема 4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам (5 ч) 

Что такое волонтёрский проект: проект как форма осуществления волонтёрской деятельности; что 
необходимо знать для успешной реализации волонтёрского проекта. Разработка волонтёрского 
проекта: формулирование идеи проекта, постановка целей и задач проекта, составление плана, 
формирование команды, определение ресурсов, начало реализации проекта. Реализация волонтёрского 
проекта: привлечение ресурсов, презентация волонтёрского проекта, воплощение проекта (создание 
проектного продукта). Подведение итогов проекта: оценка результативности проекта, подготовка и 
публикация отчёта о проекте, создание портфолио проекта, встреча участников проекта, 
благодарственные письма спонсорам и партнёрам проекта. 

Виды деятельности: беседа, работа в группе, мозговой штурм, решение учебных задач, работа с 
интернет-ресурсами, создание листовки - флаера, подготовка и защита проекта. 

Тема 5. Из опыта волонтёрской деятельности (6 ч) 

Разработка проекта помощи детям-сиротам «Обмен талантами». Организация праздника для пожилых 
людей «Новый год от чистого сердца». Организация творческого фестиваля «Без разницы». 
Организация школьного волонтёрского центра. Подготовка развлекательной программы для детей 
«Хорошее настроение». Экологический проект «Лес своими руками». Эколого-просветительский 
проект «Послание в лесу». Организация фестиваля «Здоровый образ жизни? Легко!». Проект по 
созданию социального ролика. Организация образовательной программы (курса- тренинга) школьным 
волонтёрским центром. 

Виды деятельности: практические работы по решению учебных кейсов. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия Содержание занятия Количество 

часов 

Тема 1. Вводное занятие (1 ч) 

1 Введение. Волонтёры Вводное занятие 1 

 меняют мир   

Тема 2. Волонтёрская деятельность в России (15 ч) 
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2 

 

Из истории волонтёрского 

движения 

Из истории волонтёрского 
движения в России: Древняя 
Русь и Московское княжество. 
Волонтёрство в императорской 
России 

1 

3 
 

Волонтёрское движение: 
XX и XXI века 

Волонтёрство в советский 
период и в современной 
России 

1 

4-5 
 

Правовое регулирование 
волонтёрской 
деятельности в России 

Правовое регулирование 
волонтёрской деятельности в 
России: нормативно-правовая 
база добровольчества 
(волонтёрства) 

2 

6 

 

Волонтёр и доброволец Понятия «волонтёр» и 
«доброволец»; цели 
деятельности волонтёра 

1 

7 
 

Права и обязанности 
волонтёра 

Правовые условия 
осуществления волонтёрской 
деятельности: права и 
обязанности волонтёра 

1 

8 
 

Развитие волонтёрства Единая информационная 
система в сфере развития 
добровольчества (волонтёрства) 

1 

9-10 
 

Волонтёрская 
деятельность 

Организаторы и участники 
волонтёрской деятельности. 

2 

 

  Индивидуальное и групповое 
волонтёрство 

 

11 

 

Волонтёрская группа Участники волонтёрской 
группы, лидер группы 

1 

12 

13 

 

Волонтёрская организация Отличие волонтёрской 
организации от волонтёрской 
группы, оформление 
волонтёрской организации 

2 

14 

 

Социальное волонтёрство Особенности и задачи 
социального направления 
деятельности волонтёров 

1 

15 
 

Культурно-спортивное 
волонтёрство 

Особенности и задачи 
культурно-спортивного 
волонтёрства 

1 

16 

 
Экологическое 
волонтёрство 

Особенности и задачи 
экологического волонтёрства. 

1 
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Тема 3. Вы решили стать волонтёром (7 ч) 

17 

18 

 

Как возникает решение 
стать волонтёром? 

Мотивация к участию в 
волонтёрской деятельности. 
Ценности личности. Базовые 
ценности для волонтёра 

2 

19 
21 
 

Как стать волонтёром? Выбор направления 
волонтёрской деятельности. 
Поиск волонтёрской 
организации или 
волонтёрского проекта. 

3 

 
 

  
Прохождение собеседования 
при приёме в волонтёрскую 
организацию и обучение 
волонтёров 

 

22 

23 

 

Что необходимо знать и 

уметь волонтёру? 

Требования, предъявляемые к 
волонтёру. Личная книжка 
волонтёра 

2 

Тема 4. Волонтёрский проект: от идеи к результатам (5 ч) 

24 

 

Что необходимо знать для 

успешной реализации 

волонтёрского проекта? 

Проект как форма 
осуществления волонтёрской 
деятельности; что необходимо 
знать для успешной 
реализации волонтёрского 
проекта 

1 

25 

 

Разработка волонтёрского 

проекта 

Формулирование идеи 
проекта, постановка целей и 
задач проекта, составление 
плана, формирование 
команды, определение 
ресурсов 

1 

26 

 

Реализация волонтёрского 

проекта 
Начало реализации проекта, 
привлечение ресурсов, 
презентация волонтёрского 
проекта 

1 

27 

28 

 

Подведение итогов 

проекта 

Оценка результативности 
проекта, подготовка и 
публикация отчёта о проекте, 
создание портфолио проекта, 

2 

 

встреча участников проекта, благодарственные письма спонсорам и партнёрам проекта 
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 Тема 5. Из опыта волонтёрской деятельности (6 ч) 

29 

 

Помощь детям и пожилым 

людям 

Разработка проекта помощи 
детям-сиротам «Обмен 
талантами». Организация 
праздника для пожилых людей 
«Новый год от чистого 
сердца» 

1 

30 

 

Творческие проекты в 

школе 

Организация творческого 
фестиваля «Без разницы». 
Организация школьного 
волонтёрского центра 

1 

31 

 

Развлекательные 

программы 

Подготовка развлекательной 
программы для детей 
«Хорошее настроение» 

1 

32 

 

Экологические проекты Экологический проект «Лес 
своими руками». Эколого-
просветительский проект 
«Послание в лесу» 

1 

33 
 

Проекты по агитации за 
здоровый образ жизни 

Организация фестиваля 
«Здоровый образ жизни? 
Легко!». Проект по созданию 
социального ролика 

1 

34-35 
 

Образовательные проекты 
Организация образовательной 
программы (курса-тренинга) 

2 

 
 

  школьным волонтёрским 
центром 

 

Резерв 1 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» 
 
В результате освоения материала курса внеурочной деятельности «Школа волонтёра» учащиеся 
научатся: 

• осознавать важность уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 
• вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• осознавать свою готовность к решению моральных проблем на 

основе личностного выбора; 
• понимать ценность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
• понимать значимость целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии; 
• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, не 
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
• работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов участников группы; 
• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 

 
2.3.   Программа духовно-нравствеенного развития, воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Пояснительная записка  
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 должна проходить 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 области   личностной культуры: I- IV 
классы:  
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-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.  
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Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку 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 ребёнка 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   любви к Родине, народу, 
осознанного желания служить Отечеству.  
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, в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве школы с семьями 
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обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также с 
другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: учреждениями 
культуры, спорта, дополнительного образования, общественными школами и т.д., 
принимающими участие в реализации воспитательного процесса.  
В МБОУ Алтайской СОШ №1духовно-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 общегимназические 
тематические мероприятия.  
Методы работы:  
- наглядный метод используется во время: 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  духовно-нравственного   развития   может   изменяется   в   зависимости   от  
уровня  
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 её 
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 (населённого пункта), в котором находится ОО. V-
IX классы:  
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-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 населённом 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   основах   учёбы,   ведущей   роли   

образования, труда в жизни человека и общества;  
- 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 учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей.  
Ключевые дела:  
Субботники по благоустройству.  
Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  
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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. Оформление 

кабинета и здания школы к праздникам и мероприятиям.  
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);  
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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,  
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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,  

 5.  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».  
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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 семьёй, 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.  
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития 
обучающихся Организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями граждан - с патриотической, культурной, экологической и иной 
направленностью, детско - юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
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объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности. 
При этом используются различные формы взаимодействия:  
-участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития обучающихся;  
-реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития обучающихся и одобренных педагогическим советом 
общеобразовательной организации и родительским комитетом общеобразовательной 
организации;  
-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 
в 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,  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; 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 необходимо согласовывать с планами воспитательной работы Организации. 
Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 
работе с обучающимися и подготавливать к ней.  
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
могут быть использованы различные формы работы (родительское собрание, 
родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, 
собрание, диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
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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 должны быть 
предусмотрены следующие воспитательные результаты, которые могут быть 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;  
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-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  у  обучающихся  с 
 умственной   отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями) 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 ребёнка.  
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 путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся является направляемая и организуемая 
взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая способность 
понимать своё 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.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 
должна проектироваться 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 Алтайской СОШ №1 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 школы с обучающимися и родителями (законными 
представителями); выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей, обучающихся на ступени 
начального общего образования.  
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Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 
работы по данному направлению, а именно: внедрение в систему работы школы 
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 школы 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.  
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: -
соответствие состояния и содержания здания и помещений общеобразовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; -
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;  
-организацию качественного горячего питания обучающихся;  
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; -наличие помещений для медицинского 
персонала;  
-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и  
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники).  
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
администрацию школы.  
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Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ Алтайской СОШ №1включает: 
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; оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
наличие помещения для медицинского персонала;  
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).  
В школах реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям  
  
Организация    Содержание работы:  
спортивно-массовой   привлечение обучающихся к занятиям физической культурой  
работы.    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    Содержание работы:  
деятельность    формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни; 

формирование у  школьников  чувства  ответственности за 
сохранение здоровья;  
развитие и укрепление здоровья школьников;  
воспитание      потребности      самостоятельно заниматься 
физической культурой и спортом; профилактика вредных 
привычек.  

Диагностическая  и  Содержание работы:  
профилактическая    мониторинг здоровья по результатам диспансеризации;  
работа:    скрининг - диагностика (определение степени сколиоза) по  
Диагностика  и  результатам анкетирования родителей школьников;  
мониторинг состояния  антропометрия всех обучающихся;  
здоровья обучающихся  
    

врачебно-педагогические наблюдения на уроках физической 
культуры  

Социальное    Содержание работы:  
партнерство:    сотрудничество      школы      с 

     муниципальными спортивными  
использование   
спортивной   
инфраструктуры   
района    

объектами ДЮСША  
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Профилактическая    Содержание работы:  
работа    организация рационального питания; контроль за  соблюдением  

санитарно-гигиенических  норм, температурного режима, 
режима проветривания; профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата; профилактика простудных 
 заболеваний;  физкультминутки; санитарно-
просветительская работа  

Использование  и  Содержание работы:  
пропаганда    мониторинг     физического     развития     и физической  

здоровьесберегающих 
технологий  

подготовленности  обучающихся;  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-просве 
тительская 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;  
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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 огнём, 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 
водоёме 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. Образовательные организации должны предусмотреть: 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.).  
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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 Алтайской  СОШ №1,  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 
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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, 
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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.  
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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, 
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 другомна уровне класса, 
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школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию 
для достижения второго уровня воспитательных результатов.  
Третий уровень (5-9 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  
Достижение трех 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;  
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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    сотрудничества,     ролевого     взаимодействия    со 
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    культуры,    социо    и    
медиакультурного взаимодействия. 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.  
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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 её 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   к   окружающей   среде,   осознание   
необходимости   ее охраны;  
-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;  
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-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 её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательном 
учреждении.  
Мониторинг реализации программы включает: аналитические данные об уровне 
представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём 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 
обобщённых 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 напряжённости 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, задачи и принципы программы коррекционной работы  
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Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 
АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  комплексного 
психологомедико-педагогического  сопровождения  обучающихся  с 
 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 
образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или 
ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 
Программа коррекционной работы содержит:  
механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, 
медицинских работников организации и специалистов других организаций с целью 
реализации программы коррекционной работы;  
перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями);  
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного 
процесса, включающего психолого-медикопедагогическое обследование детей с целью 
выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 
детей; корректировку коррекционных мероприятий. Задачи коррекционной работы: 
выявление особых образовательных потребностей учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у 
них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;  
осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической 
медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); разработка 
и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей учащихся; реализация 
системы мероприятий по социальной адаптации учащихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями); оказание родителям (законным представителям) 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. Принципы коррекционной работы:  
Принцип приоритетности интересов учащегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому учащемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  
Принцип      системности      -      обеспечивает      единство      всех      элементов 
коррекционновоспитательной 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 школьника с учетом изменений в их личности.  
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с детьми 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 
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деятельности по комплексному решению задач коррекционновоспитательной работы. 
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество.  
Специфика организации коррекционной работы с учащимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
Коррекционная работа с учащимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 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 психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения 
учащихся.  
Характеристика основных направлений коррекционной работы 
Основными направлениями коррекционной работы являются:  
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 
общеобразовательной программы.  
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  
1. 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 учащихся; - 
определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении адаптированной 
основной общеобразовательной программы общего образования; анализа   результатов   
обследования   с   целью   проектирования   и   корректировки коррекционных 
мероприятий.  
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 
сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 
интервьюирование), психолого-педагогический эксперимент, наблюдение за учениками во 
время учебной и внеурочной деятельности, беседы с учащимися, учителями и родителями, 
изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др., оформление 
документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.).  
2. Коррекционно-развивающая      работа     

 обеспечивает      организацию    
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков 
в психическом развитии и освоению ими содержания образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  

 -  составление  индивидуальной  программы  психологического  сопровождения  
учащегося (совместно с педагогами),  
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-формирование в классе психологического климата комфортного для всех учащихся, -
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, разработку оптимальных 
для развития учащихся 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 учащихся, -развитие 
эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, -
социальное сопровождение ученика 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, беседы с учащимися, организация деятельности (игра, 
труд, изобразительная, конструирование и др.).  
3. Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся.  
Консультативная работа включает:  
-психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 
и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, -
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, анкетирование педагогов, родителей, разработка 
методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 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 педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями), и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, -оформление 
информационных стендов, печатных и других материалов, -психологическое просвещение 
педагогов с целью повышения их психологической компетентности,  
-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 
психолого-психологической компетентности.  

 5.  Социально-педагогическое      сопровождение      представляет      собой    
взаимодействие  
социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 
условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.  
Социально-педагогическое сопровождение включает:  
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разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, взаимодействие с 
социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося 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,  
анкетирование педагогов, родителей,  
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  
Диагностическое работа   

1  Наблюдение и обследование вновь 
поступивших в обучающихся с целью 
определения  
образовательных маршрутов и 
коррекционно - развивающей помощи.  

в течение года  члены ПМПк  

2  Обследование первоклассников с целью 
определения  

сентябрь  члены ПМПк  

 коррекционно-развивающей помощи.     

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  педагоги  
класса  

4  

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  

В течение года  члены           ПМПк 
педагоги  
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  нарушениями) групповых и 

индивидуальных психокоррекционных 
программ (методик, методов и приёмов 
обучения) в соответствии с их особыми 
образовательными потребностями,  

    

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  Педагогпсихолог  

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 
руководитли  

Учителя   

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  

7  Консультации в решении сложных и 
конфликтных ситуаций.  

в течение года  педагог-психолог  

Обучающиеся.   

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  
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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  

в течение года  учитель - логопед  

 занятий с обучающимися с 
нарушением речи.  

  

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.  

II полугодие  Педагог - психолог  

одическое направление  
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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  

  Составление           отчетной      

6  документации за прошедший 
учебный год.  

в течение года  члены ПМПк  

7  Написание характеристик на 
обучающихся.  

в течение года  Классный 
руководитель  

  
Механизмы реализации программы коррекционной работы  
Взаимодействие специалистов МБОУ Алтайской СОШ №1в процессе реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы - один из основных 
механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие специалистов 
осуществляется в рамках работы ПМПк.  
Взаимодействие специалистов МБОУ Алтайской СОШ №1с организациями и органами 
государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья 
социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями): КГБУЗ АЦРБ.  
Социальное партнерство - современный механизм, который основан на взаимодействии 
общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 
организациями и другими институтами общества.  
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
районный ДЮСША в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, 
социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью  
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(интеллектуальными нарушениями), с родителями учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 
здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  
  

2.7. Программа внеурочной деятельности  
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ Алтайской СОШ № 1 реализующего адаптированную основную 
общеобразовательную  программу  обучающихся  с  умственной  отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по варианту 1 (далее – АООП УО), фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей и коррекционно-развивающей области, определяет учебное время, отводимое на их освоение, 
по классам и учебным предметам.  

Учебный  план  соответствует  действующему  законодательству 
 Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС 
образования обучающихся с УО) и выполнение гигиенических требований к режиму 
 образовательного  процесса,  установленных  действующими СП  2.4.364820 и 
СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план представлен по этапам обучения: - 1 этап 
– 1-4 классы; - 2 этап – 5-9 классы.  
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели во 2-9 классах – 34 учебных 

недели.  
Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет               в 1 

классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа, 5 классе – 27 часов, 6 классе – 28 часов, 7-9 классах – 29 
часов.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
- для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков;  
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков;  
- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; - для обучающихся 7-9 классов – не более 7 
уроков.  

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 
наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 
включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 
баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 
недели.  

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках в середине учебной недели. 
Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за исключением               1 
классов.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь-май – по 
4 урока по 40 минут каждый).  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах –                1,5 ч., в 
4 классах – 2 ч., 5 классах  – 2 ч., 6-8 классах – 2,5 ч., 9 классах – 3,5 ч.  

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 
чередование периодов учебного времени и каникул.  
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней, летние каникулы – не 
менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 
феврале.  

Учебный план МБОУ Алтайской СОШ №1, реализующего АООП УО по варианту 1, 
разработан для пятидневной учебной недели и состоит из двух частей – обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный план АООП УО по варианту 1 включает обязательные предметные области 
Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко 
выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 
образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции 
недостатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного плана 
входит и коррекционно-развивающая область.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы, а также 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.   

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
предусматривает:  
- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные;  
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части;   
- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными  нарушениями)  и  необходимую  коррекцию  недостатков   
в психическом и (или) физическом развитии;  
- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.   

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, 
включающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной 
деятельности.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обязательными 
коррекционными курсами (коррекционно-развивающими занятиями).  
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Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из часов 
внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ формируется из часов, необходимых для 
обеспечения их индивидуальных потребностей и составляет суммарно 10 часов в неделю на 
обучающегося, из которых не менее 5 часов должны включать обязательные занятия 
коррекционной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их 
физиологических потребностей  

Часы коррекционно-развивающей области представлены подгрупповыми/ групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями.  
Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 
На индивидуальные коррекционные занятия отводится 20-40 минут, на подгрупповые/групповые 
занятия – до 40 минут.  

Коррекционные курсы коррекционно-развивающей области определяются на основании 
заключения ТПМПК, могут дополняться рекомендациями ППк с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с УО.   

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы:  
1. «Логопедические занятия» - курс представлен в объеме 2 часов в неделю с 1 по 9 классы.   
2. «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» - курс представлен в объеме 2 часов в 
неделю с  1 по 9 классы.  
3. «Психокоррекционные (дефектологические) занятия» - курс представлен в объеме               1 
часа в неделю с  1 по 9 классы.    
4. «Я и мир вокруг меня» - курс представлен в объеме 1 часа в неделю с 1 по 9 классы.   
5. «Ритмика» - курс представлен в объеме 1 часа в неделю с 1 по 9 классы.  

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы указано на 
одного обучающегося.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется согласно Положению о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с УО.               

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 
за учебный год (годовое оценивание).  

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным 
учебным графиком.  

Все предметы обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, оцениваются по четвертям. Предметы из части,  формируемой 
 участниками  образовательных  отношений,  являются безотметочными и оцениваются 
«зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 
обучающихся с УО МБОУ Алтайской СОШ№1.  
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Недельный учебный план  
обучающихся 1-4 классов с умственной отсталостью   

      (вариант 1)           
Предметные области  

   

Учебные предметы  

(учебные курсы)  

Количество часов  в 
неделю  

Всего  

   I  II  III  IV  
Обязательная часть   

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
   

3  3+1 3+1  3+1  15 

   Чтение  
   

3  4+1 4+1  4+1  18  

   Речевая практика  2  2  2  2  8  
Математика  Математика  3  4+1 4+1  4+1  18 
Естествознание  Мир природы и человека  2  1  1  1  5  
Искусство  Музыка  

   
2  1  1  1  5  

   Рисование 
(Изобразительное 
искусство)  

1  1  1  1  4  

Физическая культура  Адаптивная физическая 
культура  

3  3  3  3  12  

Технология  Труд (технология)  2  1  1  1  5  
Итого обязательная часть  21  20  20  20  81 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений:  

-  3  3  3  9  

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе)   

21  23  23  23  90  

Внеурочная деятельность   
(включая коррекционно-развивающую область):  

10  10  10  10  40  

Коррекционно-развивающая область * 6 6  6  6  24  

Коррекционный курс «Логопедические занятия»   2  2  2  2  8  

Коррекционный курс «Ритмика»   1  1  1  1  4  

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов»  

2 
 
 

2 
 

 

2 
 
 

2 
 

8 
 
 

Коррекционный курс» « Психокоррекционные 
(дефектологические) занятия» 1 1 1 1 4 

Другие направления внеурочной деятельности  4  4  4  4  16  
Курс внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном»  
1  1  1  1  4  
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Курс внеурочной деятельности  
«Орлята России»  

1  1  1  1  4  

Курс внеурочной деятельности «Профориентация» 1  1  1  1  4  
Курс внеурочной деятельности  
«Двигательная активностью»  

1  1  1  1  4  

Недельный учебный план  
обучающихся 5-9 классов с умственной отсталостью   

(вариант 1)  
                

Предметные 
области  

   

Учебные предметы 
(учебные курсы)  

Количество часов в неделю  Всего  

   V  VI  VII  VIII  IX  
Обязательная часть  

Язык и речевая 
практика  

Русский язык  
   

4  4  4  4  4  20  

   Чтение  
(Литературное чтение)  

4  4  4  4  4  20  

Математика  Математика  
   

4  4  3  3  3  17  

   Информатика  -  -  1  1  1  3  
Естествознание  Природоведение  

   
2  2  -  -  -  4  

   Биология  
   -  -  2  2  2  6  

   География  -  2  2  2  2  8  
Человек и 
общество  

Основы социальной жизни  
   

2  2  2  2  2  10  

   Мир истории  
   

-  2  -  -  -  2  

   История Отечества  -  -  2  2  2  6  
Искусство  Музыка  1  -  -  -  -  1  

      
Рисование  
(изобразительное искусство)  

2  -  -  -  -  2  

Физическая 
культура  

Адаптивная физическая 
культура  

2+1*  2+1* 2  2  2  12  

Технология  Труд (технология)  6  6  7+1* 7+1* 7 
+1* 

36  

Итого обязательная часть  28  29  30 30 30  147 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений:  
1 1 - - - 2 

Функциональная грамотность 1  1  -  -  -  2 
       
       
Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе)   
29  30  30  30  30  149  
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Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область):  

10  10  10  10  10  50  

Коррекционно-развивающая область  6  6  6  6  6  30  
Коррекционный курс «Логопедические 

занятия»  
2  2  2  2  2  10  

Коррекционный курс «Ритмика»  1  1  1  1  1  5  

Коррекционный курс «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов»  

Коррекционный курс «Психокоррекционные 
(дефектологические) занятия» 

2  
  

1  

2  
  

1  

2  
  

1  

2  
  

1  

2  
  

1  

10  
  

5  

Другие направления внеурочной деятельности  4  4  4  4  4  20  
Курс внеурочной деятельности   1  1  1  1  1  5  

 
«Разговоры о важном»        

Курс внеурочной деятельности  
«Россия – мои горизонты»  

 1  1  1  1  4  

Курс внеурочной деятельности  
«Профориентация» 

1      1 

Курс внеурочной деятельности   
«Функциональная грамотность:   

учимся для жизни»  

1 1  1 1 1  5 

Курс внеурочной деятельности  
«Двигательная активность» 

1 1 1  1  1 5 

  
 

3.2 Календарный учебный график  
Календарный учебный график МБОУ Алтайской СОШ №1 составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений и определяет чередование учебной деятельности 
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 
учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 
каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за 
ним, рабочий день.  

Учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 
случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день.  

С  целью  профилактики  переутомления  в  календарном  учебном  графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 
каникул составляет не менее 7 календарных дней, по окончании учебного года (летние каникулы) 
- не менее 8 недель.  

Продолжительность урока 40 минут, за исключением 1 класса (1 полугодие по 35 минут).  
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 
и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 
развития.  

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Гигиеническими нормативами.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 
этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю  
- 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2-4 классов - не более 5 

уроков и один раз в неделю 6 уроков за  
счет урока физической культуры.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия 
проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в первом полугодии: в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 
минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый; в середине учебного дня 
организуется динамическая пауза продолжительностью не  
менее 40 минут; предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине второй 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четверти. 
Обучение осуществляется в одну смену. Занятия начинаются в 9 часов утра.  
Занятия по программам дополнительного образования планируют на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком 
организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут.  

 
3.3. План внеурочной деятельности  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общие положения 

План внеурочной деятельности МБОУ Алтайской СОШ №1 обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. План внеурочной деятельности 
является основным организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности для 1-9 классов в МБОУ Алтайской СОШ №1 в рамках 
реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на 
следующие нормативные документы: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации» 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 
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- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических 
рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования»; 

- Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 
Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности                    обучающихся – 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/;  

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Алтайской 
СОШ №1; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Алтайской 
СОШ №1. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Алтайской 
СОШ №1. 

-  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с 
учётом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 
деятельности из перечня, предлагаемого в МБОУ Алтайской СОШ №1 

Внеурочная деятельность в МБОУ Алтайской СОШ №1  осуществляется  посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как учебные 
курсы, экскурсии, художественные и музыкальные студии, секции, дискуссионные клубы, 
мини- исследования, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, 
общественно полезные практики и другое. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 
освоения программы начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 
разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 
безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса  
к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 
обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 
подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 
командной работы; 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/%3B
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поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 
представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает  
их практико-ориентированные характеристики.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения МБОУ Алтайская СОШ №1  
учитывает: 

особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 
особенности контингента, кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 
трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и 
их содержательная связь с урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 
национальные и культурные особенности региона. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСЫ 
Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на основе 

внутренних ресурсов) с преобладанием учебно-познавательной деятельности. 
Механизм конструирования оптимизационной модели Координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 
ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 
утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 
возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 
на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 
выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-
техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 
самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 
реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 
видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 
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4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 
организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 
реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 
содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 
образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 
деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. По уровню 
взаимодействия  школы  и социума  модель внеурочной деятельности, социокультурная, т.к. 
предполагает сотрудничество не только с учреждения-ми дополнительного образования, но и с 
учреждениями культуры, системы профилактики, общественными объединениями. 

Режим организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

образовательной организации. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 
минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 
деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности МБОУ Алтайская СОШ №1 
учитывает требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Предусмотрено дистанционное сопровождение программ на случай неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки в учебном году. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 
освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 
ведущими занятия. Для этого в МБОУ Алтайская СОШ №1 оформляются бумажные журналы учета 
занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических 
работников. Даты   и   темы   проведенных   занятий вносятся   в   журнал     в соответствии с рабочими 
программами внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 
осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 
общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 
заместителем руководителя по УВР и ВР МБОУ Алтайской СОШ №1 в соответствии с должностными 
инструкциями. 

Кадровое обеспечение и финансово-экономические условия организации внеурочной 
деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования обеспечивают реализацию 
образовательной программы, в том числе в части внеурочной деятельности. 

При расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг 
образовательной организацией в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 
образования в норматив включены затраты рабочего времени педагогических работников МБОУ 
Алтайская СОШ №1 на внеурочную деятельность. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой МБОУ Алтайской СОШ №1. Нагрузка 
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 
педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. 
Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 
устанавливается с учетом всех коэффициентов  

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 
1. Оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой. 
2. Оснащение библиотеки. 
3. Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 
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4. Оснащение спортивного зала инвентарем. 
5. Оборудование рабочего места педагогов. 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Формы организации внеурочной деятельности 

− художественные, хоровые студии; 
− познавательные игры, викторины, конкурсы; 
− беседы; 
− праздники с элементами творческого проектирования; 
− конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 
− сетевые сообщества; 
− школьные спортивные секции; 
− предметные недели; 
− олимпиады; 
− экскурсии; 
− соревнования, спортивные праздники; 
− поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности; 
− общественно полезные практики; 
− другие формы, отличные от урочных, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 
Виды внеурочной деятельности 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды внеурочной 
деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

− игровая деятельность; 
− познавательная деятельность; 
− проблемно-ценностное общение; 
− художественное творчество; 
− социальное творчество; 
− спортивно-оздоровительная деятельность; 
− краеведческая деятельность. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 
Общий объем внеурочной деятельности в МБОУ Алтайской СОШ №1  не превышает 10 

часов в неделю. 
Один час в неделю отводится  на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  
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 должны быть направлены на формирование соответствующей 
внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе.   
Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – дискуссионный клуб, разговор 
и (или) беседа с обучающимися. 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 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы  в  
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МБОУ Алтайской СОШ №1 реализуются следующие направления внеурочной 
деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 
правил здорового безопасного образа жизни. 

2 Проектно-исследовательская деятельность организуется  
как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 
выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется  
как система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению,  
а также становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 
деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 
информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 
соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 
обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при 
изучении разных предметов. 

К участию во внеурочной деятельности в МБОУ Алтайской СОШ №1 привлекаются  
организации и учреждения дополнительного образования, культуры: АКДЦ, ДЮЦ, ДШИ, ДЮСШ, 
районные библиотеки и музей. 

В этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в помещении 
образовательной организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего 
во внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации в 
этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации (учителя 
начальной школы, учителя- предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-
дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и другие). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 
условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 
спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 
образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для всех 

обучающихся, и вариативной части. 
Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями: 
- 1 час в неделю – информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок), целью которых 
является развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 
людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Реализация программы занятий 
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«Разговоры о важном» возложена на классных руководителей; 
- 1 час в неделю – занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности), целью которых является развитие способности обучающихся 
применять приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 
жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью); 

- 1 час в неделю – занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства), целью которых является 
развитие ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения 
жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

- 1 час в неделю - занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в физическом развитии (в том числе организация занятий в различных спортивных 
секциях – волейбол, двигательная активность), целью которых является удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и  развитии 
способностей; 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов 
на углубленном ровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения), целью 
которых является интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение их 
особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов; 

- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 
творческом развитии (в том числе организация занятий в различных творческих объединениях – 
музыкальных, хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного творчества, школьных 
музеях, школьных спортивных клубах, спортивных секциях и т.п.), целью которых является 
удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, Орлята России, Непоседы, 
Добрята), целью которых является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных 
умений 

– заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 
принимать другие точки зрения. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Количество 
часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
Информационно- 
просветительские 
занятия патриотической, 
нравственной и 
экологической 
направленности 
«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, 
населяющим ее людям, ее уникальной истории, 
богатой природе и великой культуре. 
Основная задача: формирование 
соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для 
конструктивного и ответственного поведения в 
обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной 
России: знанием родной истории и пониманием 
сложностей современного мира, техническим 
прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной 
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культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим 
и ответственным отношением к собственным 
поступкам 

Занятия по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 
обучающихся применять приобретённые знания, 
умения и навыки для решения задач в различных 
сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи 
обучения с жизнью).  
Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: 
читательской, математической, естественно- 
научной, финансовой, направленной на развитие 
креативного мышления и глобальных 
компетенций. 
Основные организационные формы: 
интегрированные курсы, метапредметные 
кружки или факультативы 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
профориентационных 
интересов и 
потребностей 
обучающихся 

1 Основная     цель:      развитие      ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному 
способу достижения жизненного благополучия и 
ощущения уверенности в жизни. 
Основная задача: формирование готовности 
школьников к осознанному выбору направления 
продолжения своего образования и будущей 
профессии, осознание важности получаемых в 
школе знаний для дальнейшей 
профессиональной и внепрофессиональной 
деятельности. 
Основные организационные формы: 
профориентационные беседы, деловые игры, 
квесты, решение кейсов, изучение 
специализированных цифровых ресурсов, 
профессиональные пробы, моделирующие 
профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и 
профориентационных парков. 
Основное содержание: знакомство с миром 
профессий и способами получения 
профессионального образования; создание 
условий для развития надпрофессиональных 
навыков (общения, работы в команде, поведения 
в конфликтной ситуации и т.п.); создание 
условий для познания обучающимся самого себя, 
своих мотивов, устремлений, склонностей как 
условий для формирования уверенности в себе, 
способности адекватно оценивать свои силы и 
возможности. 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
физическом  развитии 

1 Основная цель:  удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся 
в физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и  развитии 
способностей; 

Основная задача: 
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отношения к культуре; физическое развитие 
обучающихся, привитие им любви к спорту и 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых; 
оздоровление школьников.  
Основные организационные  формы: 
Занятия школьников в спортивных 
объединениях (секциях и клубах, организация 
спортивных турниров и соревнований);
 занятия школьников в 
объединениях туристско-краеведческой 
направленности (слеты, соревнования) 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений 
– заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать   на   себя   инициативу и 
нести ответственность, отстаивать свою точку 
зрения и принимать другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия обучающихся 
в образовательном пространстве школы, 
создание условий для развития ответственности 
за формирование макро и 
микро-коммуникаций, складывающихся 
в образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников, 
Орлята России; волонтерских, 
трудовых, экологических отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной 
работы 

 
Вариативная часть 
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Занятия, связанные с 
реализацией особых 
интеллектуальных и 
социокультурных 
потребностей 
обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и 
общекультурное развитие обучающихся, 
удовлетворение их особых познавательных, 
культурных, оздоровительных потребностей и 
интересов. 
Основная задача: формирование ценностного 
отношения обучающихся к знаниям, как залогу 
их собственного будущего, и к культуре в целом, 
как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность 
народов России. 
Основные направления деятельности: занятия 
по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 
занятия в рамках исследовательской и проектной 
деятельности; занятия, связанные с освоением 
регионального компонента образования или 
особыми этнокультурными интересами 
участников образовательных отношений; 
дополнительные занятия для школьников, 
испытывающих затруднения в освоении учебной 
программы или трудности в освоении языка 
обучения; специальные 
занятия для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в 
социальной 
коммуникации 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
интересов и 
потребностей 
обучающихся в 
творческом развитии, 
помощь в 
самореализации 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

1 Основная цель: удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и 
физическом развитии, помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии способностей и талантов. 
Основные задачи: раскрытие творческих 
способностей школьников, формирование у них 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
формирование ценностного отношения к 
культуре привитие им любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе, развитие их 
самостоятельности и ответственности, 
формирование навыков самообслуживающего 
труда. 
Основные организационные формы: занятия 
школьников в различных творческих 
объединениях (музыкальных, хоровых или 
танцевальных студиях, театральных кружках 
или кружках художественного творчества, 
журналистских, поэтических объединений) 

Занятия, 
направленные на 
удовлетворение 
социальных интересов 
и потребностей 
обучающихся, на 

1 Основная цель: развитие важных для жизни 
подрастающего человека социальных умений 
– заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и 
подчиняться, брать   на   себя   инициативу и 
нести ответственность, отстаивать свою точку 
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педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно с 
обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

зрения и принимать другие точки зрения. 
Основная задача: обеспечение 
психологического благополучия обучающихся 
в образовательном пространстве школы, 
создание условий для развития ответственности 
за формирование макро и 
микро-коммуникаций, складывающихся 
в образовательной организации, понимания зон 
личного влияния на уклад школьной жизни. 
Основные организационные формы: 
педагогическое сопровождение деятельности 
Российского движения школьников 
и Юнармейских отрядов; волонтерских, 
трудовых, экологических отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной 
работы; выборного Совета обучающихся, 
создаваемого для учета мнения школьников по 
вопросам управления образовательной 
организацией, для облегчения распространения 
значимой для школьников 
информации и получения обратной связи от     
классных коллективов; постоянно действующего 
школьного актива, инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых 
для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов); творческих советов, отвечающих 
за проведение тех или иных конкретных 
мероприятий, праздников, вечеров, акций; 
созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и  т.п 

 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 1- 4 классах, составляет за 

4 года обучения на уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более 
330 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в 
каждом классе. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность в 5-9 классах, составляет за 5 лет 
обучения на  уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в МБОУ Алтайской СОШ №1 
все направления развития личности и предоставляет возможность выбора занятий каждому   
обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их законные представители) имеют право выбора программ внеурочной 
деятельности в рамках каждого направления. Выбор программ осуществляется на основе результатов 
заявления. Каждый обучающийся и его родители (законные представители) выбирают наиболее 
интересные для ребёнка направления, которые отвечают его внутренним потребностям, помогает 
удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои 
таланты, способности. 

Внеурочная деятельность МБОУ Алтайской СОШ №1 организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений, в письменной форме – заявления. 
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МБОУ Алтайской СОШ №1самостоятельно разрабатывает и утверждает: 
- план внеурочной деятельности; 
- режим внеурочной деятельности; 
- рабочие программы внеурочной деятельности. 

Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 
занятий   внеурочной деятельности не допускается. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспитательных результатов: 
- приобретение обучающимися социального опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 
В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего образования 

ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 
Личностные результаты 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества. 

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного и ответственного отношения 
к собственным поступкам. 

2. 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. 

3. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях. 

4. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской идентичности. 
Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий   и   требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей. 

6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развитие мотивов и 
интересов своей познавательной деятельности. 

7. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

8. Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

12. Формирование   и   развитие   экологического   мышления,  умение   применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников. 
Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 
общественную жизнь (1-2 
классы) 

Школьник ценит 
общественную жизнь (3 
классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной 
жизни (4 классы) 

Приобретение школьниками 
знаний об этике и 
эстетике повседневной 
жизни человека;  
о принятых в обществе 
нормах поведения и общения; 
об основах здорового образа  
жизни;  
об истории своей семьи и 
Отечества; 
о русских   народных   
играх;   
о правилах конструктивной 
групповой работы:   
об   основах разработки 
социальных проектов 
и организации коллективной 
творческой деятельности; 
о способах самостоятельного 
поиска, нахождения и 
обработки информации; 
о правилах проведения 
исследования. 

Формирование позитивного 
отношения школьника к 
базовым ценностям нашего 
общества и к социальной 
реальности в целом: 
развитие ценностных 
отношений школьника к 
родному Отечеству, родной 
природе и культуре, труду, 
знаниям, своему 
собственному  здоровью и 
внутреннему миру. 

Приобретение школьником 
опыта самостоятельного 
социального действия: 
школьник может 
приобрести 
опыт исследовательской 
деятельности; 
опыт публичного 
выступления; 
опыт самообслуживания, 
самоорганизации и 
организации совместной 
деятельности с другими 
детьми. 

Таким образом, в ходе реализации программ внеурочной деятельности ожидается достижение 
всех трех уровней результатов, что будет свидетельствовать об эффективности внеурочной 
деятельности: 

1. Увеличение числа детей и подростков, охваченных организованным досугом. 
2. Воспитание уважительного отношения к родному дому, школе, городу. 
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3. Формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 
отношения к профессиональному самоопределению. 

4. Развитие общей культуры обучающихся через систему ученического самоуправления. 
5. Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование у них принимаемой обществом системы  ценностей. 
Недельный\ годовой план внеурочной деятельности 

1-4 класс 
Курсы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю и год 
I II III IV Всегочасов 

Двигательная 
активность 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Функциональная 
грамотность 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Профориентация 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Разговоры о важном 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Орлята России 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Вариативная часть МБОУ Алтайская СОШ №1 
Развитие речи 1 33 1 34 1 34 1 34 68 
Мы – твои друзья 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Разговор о 
правильном питании 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Вариативная часть Алтайская ООШ №3 –СП  МБОУ Алтайской СОШ №1 
Театр в школе 1 33 1 34 1 34 1 34 34 
Клуб «Непоседы» 1 33 1 34 1 34 1 34 68 
Разговор о 
правильном питании 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Вариативная часть Макарьевская ООШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1 
До-ми-солька 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Я-художник 1 33 1 34 1 34 1 34 135 
Марья-искусница 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Вариативная часть Нижнекаменская СОШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1: 
Разговор о 
правильном питании 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Объединение «Юный 
художник» 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Объединение 
«Хоровое пение» 

1 33 1 34 1 34 1 34 135 

 
5-9 классы 

 
Курсы внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю и год 
V VI VII VIII IХ Всегочасов 

Двигательная 
активность 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Функциональная 
грамотность 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Профориентация 1 34         34 
Россия – мои 
горизонты 

  1 34 1 34 1 34 1 34 136 

Разговоры о важном 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
Объединения 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
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ученического 
самоуправления 

Вариативная часть МБОУ Алтайская СОШ №1  
Информационная 
безопасность 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Вокал 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
Семьеведение 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Вариативная часть Алтайской ООШ №3 –СП  МБОУ Алтайской СОШ №1 
Хоровое пение 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
Школа моды «Свой 
стиль» 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Семьеведение 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
Вариативная часть Макарьевская ООШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1 

Вокал 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
ЮИДД 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
Спортивные 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

Вариативная часть Нижнекаменская СОШ – филиал МБОУ Алтайской СОШ №1: 
Юный краевед 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
Школа волонтера 1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 170 
Объединение 
«Ассоль» 

1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 170 

 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)  

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.  

Финансовые условия реализации АООП образования учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) общедоступного и 
бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП в соответствии со 
Стандартом.  
3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования  
Должность  Должностные 

обязанности 
 Имеющийся уровень 

квалификации  
директор  Осуществляет руководство 

образовательным учреждением. 
Обеспечивает системную  
образовательную  

(учебно-воспитательную)  и  
административно-хозяйственную  
(производственную) работу 
образовательного учреждения. Решает 
кадровые, административные, 
финансовые, хозяйственные и иные 
вопросы в соответствии с уставом 
образовательного учреждения. 
Осуществляет подбор и расстановку 
кадров. Принимает меры по 
обеспечению безопасности и условий 
труда, соответствующих требованиям 
охраны труда. Принимает меры по 
обеспечению образовательного 
учреждения квалифицированными 
кадрами, рациональному 
использованию и развитию их 
профессиональных знаний и опыта, 
обеспечивает формирование резерва 
кадров в целях замещения вакантных 
должностей в образовательном 
учреждении.   

Высшее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки  
«Менеджмент»  

Заместитель 
руководителя по  
УВР  и ВР  

Координирует работу преподавателей, 
воспитателей, других педагогических 
и иных работников, а также 
разработку учебно-методической и 
иной документации, необходимой для 
деятельности образовательного 
учреждения. Осуществляет контроль 
за учебной нагрузкой обучающихся, 
воспитанников. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса.  

высшее профессиональное 
образование  и  
дополнительное  
профессиональное 
образование  в  области 
государственного и  
муниципального управления   
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Учитель   Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учетом их  
психолого-физиологических  
особенностей и специфики 
преподаваемого предмета, 
способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, 
методы и средства обучения, в том  

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное  
образование по направлению 
подготовки  
«Образование и педагогика» 
или в области,  
соответствующей 
преподаваемому предмету.  

 
 числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
современные образовательные 
технологии, включая информационные, 
а также цифровые образовательные 
ресурсы.  
Осуществляет контрольно-оценочную 
деятельность в образовательном 
процессе с использованием 
современных способов оценивания в 
условиях информационно-
коммуникационных технологий 
(ведение электронных форм 
документации, в том числе 
электронного журнала и дневников 
обучающихся).   

 

Социальный 
педагог  

Осуществляет комплекс мероприятий 
по воспитанию, образованию, развитию 
и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся 
(воспитанников, детей).  
Участвует в организации их 
самостоятельной деятельности, в том 
числе исследовательской.   

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Социальная  
педагогика"   
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Педагог- психолог  Осуществляет профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся, 
воспитанников в процессе воспитания и 
обучения в образовательных 
учреждениях. Содействует охране прав 
личности в соответствии с Конвенцией 
о правах ребенка. Способствует 
гармонизации социальной сферы 
образовательного учреждения и 
осуществляет превентивные 
мероприятия по профилактике 
возникновения социальной 
дезадаптации.   

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки  

«Педагогика  и 
психология».  

Педагог- 
библиотекарь   

Участвует в реализации основной 
образовательной программы начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в 
соответствии с федеральными 
государственными стандартами 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 
Организует работу по ее учебно-
методическому и информационному 
сопровождению Разрабатывает планы 
комплектования  

Высшее профессиональное 
(педагогическое, 
библиотечное) образование.  

 библиотеки образовательного 
учреждения печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана на 
определенных учредителем 
образовательного учреждения языках 
обучения и воспитания.  
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Учитель-дефект 
олог,  
учитель-логопед   

 Осуществляет работу, 
направленную на максимальную 
коррекцию недостатков в развитии у 
обучающихся, воспитанников с 
нарушениями в развитии, в том числе 
находящихся в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях, создаваемых для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья (для глухих, слабослышащих 
и позднооглохших, слепых, 
слабовидящих и поздноослепших 
детей, детей с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, умственно 
отсталых и других детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья). Осуществляет обследование 
обучающихся, воспитанников, 
определяет структуру и степень 
выраженности имеющегося у них 
нарушения развития.  

Высшее 
профессиональное 
образование  в 
дефектологии.  

области  

Старший  
вожатый  

  

Способствует развитию и 
деятельности детских общественных 
организаций, объединений, помогает в 
разработке и реализации программ их 
деятельности на принципах 
добровольности, самодеятельности, 
гуманности и демократизма с учетом 
инициативы, интересов и 
потребностей обучающихся 
(воспитанников, детей).   

 Высшее 
профессиональное 
образование.  

 

  
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-
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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. Материально-технические   
условия   реализации   АООП   образования   учащихся   с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

3.2.3. Материально-технические условия реализации АООП образования 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивают:  

1) возможность  достижения учащимися  установленных  Стандартом  требований  к 
результатам освоения АООП образования учащихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями); 2) 

соблюдение:  
- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); -
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных мест для одежды в кабинетах, 
санузлов и т.д.);  

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, кабинет социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда и т.д.); 
- пожарной и электробезопасности;  

- требований охраны труда;  
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта;  - возможность для беспрепятственного доступа учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к объектам инфраструктуры школы.  

Школа обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 
проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 
психологопедагогического сопровождения обучающегося.  

В МБОУ Алтайской СОШ №1реализации АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) используется:   

• 30 учебных кабинетов  
• спортивный зал  
• кабинет учителя-логопеда, учителя-дефектолога  
• кабинет педагога-психолога  
• кабинет социального педагога  
• медицинский кабинет  
• библиотека   
• столовая  

 Библиотечно-информационный  центр  имеет  фонд  художественной,  
научнопопулярной, справочно-библиографической литературы, медиатеки;  

Библиотечный центр оснащен компьютерным оборудованием, электронными 
образовательными ресурсами, подключен к сети интернет. Столовая оснащена 
необходимым технологическим оборудованием.  

Спортивный зал: Оборудование спортивного зала: спортивные снаряды, 
оборудование для игровых видов спорта, для внеурочной занятости детей. Школьный 
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стадион (футбольное поле, беговые дорожки, игровые площадки. Спортивная площадка с 
покрытием  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.  

Информационно-методическое  обеспечение реализации адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. Школа 
обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам АООП образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определена исходя из расчета:  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 
предмету, входящему в обязательную часть учебного плана АООП образования учащихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося 
по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений, учебного плана основной АООП образования учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Список учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
Министерством образования и науки РФ и используемых в образовательной деятельности 
при реализации АООП образования учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) ежегодно принимается на педагогическом совете 
школы.  

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 
детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию АООП 
образования учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность:  

1) получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.);  

2) проведения наблюдений, экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования;  

3) создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  
-обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

4) проектирования и конструирования;  
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5) физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
6) планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
7) размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

организации отдыха и питания.  
Материально-техническое обеспечение для реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью  
(интеллектуальными нарушениями)  

  

 
 
Основным учловием формирования кадрового потенциала школы является обеспечение в 
соответствии с новыми образовательными  реалиями  и  задачами 
 адекватности  системы  непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 
подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 
модернизации системы образования.  

Общий фонд библиотеки составляет 25 784 экземпляров, из них:  
• учебники – 13 765;  
• художественная литература – 10 620;  
•  научно-педагогическая и методическая литература – 789.  

Оснащенность МБОУ  Алтайской СОШ №1компьютерной и оргтехникой  
  
 Наименование ресурса  Количество   

Общее количество ПК и ноутбуков  111  

- в административных кабинетах  19  

- в предметных кабинетах  42  

- в кабинетах информатики  15  

- в библиотеке  3  

Мультимедийный проектор  34  

Проекционный экран  34  

 №  Показатели  % выполнения   
1.  Рабочее место учителя (6)  100  
2  Спортивный зал  100  
3.  Актовый зал (совмещенный)  100  
4.  Сенсорная комната  100  
5.  Кабинет учителя-логопеда  100  
6.  Кабинет педагога-психолога  100  
7.  Библиотека  100  
8.  Кабинет информатики  100  
9.  Кабинет музыки  100  
10.  Устройство локальной сети интернет  100  
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Интерактивная доска  9  

Принтер  31  

МФУ  20  

Все кабинеты оснащены АРМ с выходом в Интернет. Компьютерным оборудование  
оснащены кабинеты социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда. Все 
компьютеры находятся в локальной сети, имеют выход в Интернет на безлимитной 
основе, что позволяет организовать единое информационное пространство. Кабинеты 
биологии, географии оснащены лабораторн обордованием. Все учебные кабинеты 
оснащены необходимым учебным оборудованием.  

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить уроки, 
внеклассные мероприятия, общешкольные  праздники на высоком уровне.  

 
Перечень материально-технических средств: 

 
 МБОУ Алтайская СОШ №1 
№ 
п/п 

Наименование 1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 15 
к. 

19 
к. 

20 
к. 

21 
к. 

22 
к. 

 Технические средства 
обучения 

         

   монитор + + - - - + + - - 
   системный блок + + - - - + + - - 
   клавиатура + + - - - + + - - 
   мышь + + - + + + + + + 
   ИБП + + + + + + + + + 
  МФУ - + - - - + + + + 
  ноутбук - - - + + - - + + 
   колонки + + - + + + + + + 
 экран + + + + + + + + + 
 проектор + + + + + + + + + 
 доска аудиторная + + + + + + + + + 
 доска маркерная - - - - + - + - + 
 принтер - - - + + - - - - 
 телевизор + - + - + - - - - 
 DVD проигрыватель + - + - - - - - - 
 Мебель          
 стол однотумбовый 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 стол учителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 стул учителя 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 стол ученический 13 15 12 12 13 12 15 12 13 
 стул ученический 26 30 30 25 26 25 30 26 27 
 конторка 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
 стол компьютерный 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
 стол письменный 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
 набор мягкой мебели - - - - + - - - - 
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 шкаф + + + + + + + + + 
 шкаф для документов + + + + + + + + + 
 стол для телевизора - - + - - - - - - 
 шкаф встроенный + + + + + + + + + 
 тумба под доской - - - - - - + - - 
 раковина - -  - - - - - - 
 водонагреватель - - - - - - - - - 
 гардины 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
 шторы 6+3 6+3 6+3 6+3 6+3 6+3 6+3 6+3 6+3 
 жалюзи - - - - - - - 1 - 
 полка под обувь - - - - - - - - - 
 вешалка для верхней 

одежды 
+ - + - + - - - - 

 часы + + + + + + + + + 
 зеркало - - - - - - - - + 
 термометр + + + + + + + + + 
 Игры 
 Шахматы 
 Домино 
 «Твистер» + «Мафия» 
 «Собери слово» 2 шт. 
 Настольные игры «Крокодильчик» 
 «Connect» 
 Пазлы 
 «Весёлые обезьянки» 
 Кубики 
 «Кто умный» 
 Мягкие игрушки 
 «Миллиардер» 
 Настольная игра-ходилка 
 Учебное оборудование 
 Перворобот Lego WeDo 
 Набор тематических магнитов правила дорожного движения 
 Датчик частоты сердечных сокращений 
 Датчик содержания О2 
 Датчик расстояния 
 Цифровой микроскоп Miview 
 Цифровой фотоаппарат Olimpus VG-160 
 Цифровой микроскоп Bresser JUNIOR DM 400 
 Адаптер Go! Link 
 Датчик температуры Go! Temp 
 В.А. Самкова окружающий мир с AFStm 1-4 класс тематическое планирование 
 Go! Начинаем изучать. Исследуем температуру 
 Go! Начинаем изучать. Основы естественных наук 
 Плакаты: правильная посадка за партой 
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 Дидактический материал «Придумай и расскажи» 
 Умные карточки: живой мир, я и моя семья. 
 Диски с музыкой (караоке) 
 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы русский 

язык 
 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы математика 
 Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы 

окружающий мир 
 Набор таблиц по математике, русскому языку окружающему миру, литературному 

чтению  1 -4 класс 
 Циферблаты 
 Русский алфавит 
 Касса букв и цифр 
 Атласы  
 Демонстрационное пособие «Лента букв» 
 Сюжетные картинки по развитию речи 
 Касса слогов демонстрационная 
 Разрезная азбука 
 Модели звуков 
 Каталог учебных таблиц, демонстрационных пособий по русскому языку: 
 Алфавит 
 Дидактический материал  
 Веера букв 
 Словарные слова 
 Касса букв 
 Раздаточный материал по русскому языку 
 Веселая грамматика 
 Словари 
 Части речи 
 Предметные и сюжетные картинки по развитию речи 
 Печатные демонстрационные пособия по математике 
 Набор цифр, знаков с магнитным креплением 
 Модель - аппликация «Числовая прямая» 
 Счетный материал 
 Опорные таблицы 
 Таблицы демонстрационные «Умножение и деление» 
 Таблицы демонстрационные «Порядок действий» 
 Логические задания 
 Геометрические фигуры 
 Счетный материал 
 Веера цифр 
 Карточки - таблица умножения и деления 
 Цифры 
 Транспортир 
 Циркуль 
 Набор линеек 
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 Сравнение чисел. 
 Компоненты сложения 
 Перестановка слагаемых. 
 Компоненты действия вычитания 
 Увеличение/уменьшение чисел. Сравнение чисел. 
 Печатные демонстрационные пособия  по окружающему миру 
 Карты: политическая, физическая, природных зон и т.д.  
 Карта Алтайского края 
 Карта РФ 
 Государственная символика 
 Аквариум 
 Муляжи овощей 
 Принадлежности для опытов:  Мини лаборатория 
 Компасы 
 Глобусы 
 Демонстративные географические карты 
 Таблицы по природоведению 
 Коллекции полезных ископаемых. 
 Гербарии культурных и дикорастущих растений. 
 Таблицы правил дорожного движения 
 Портреты писателей 
 Детская литература  
 Русские народные сказки 
 Произведения детских писателей (сборники) 
 Хрестоматия 1-4 класс 
 Шаблоны по технологии 
 Разноцветные листочки. 
 Лепестки (по шаблону). 
 Образцы для аппликаций. 
 Копировальная бумага. 
 Игрушки из глины и пластилина 
 Природные материалы 
 Оригами. 
 Аппликация. 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
Алтайской основной общеобразовательной школы № 3 – структурного подразделения МБОУ 
Алтайской СОШ №1 
№ Наименование Количество 
 1 этаж  
1 Кабинет начальных классов(1А/2 Б)  
 Основные средства:  
 Стол ученический регулируемый 15 
 Стул ученический регулируемый 30 
 Конторка для обучения  1 
 Стол учительский однотумбовый 1 
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 Стул деревянный  с мягким сиденьем (стар) 1 
 Интерактивная доска 1 
 Ноутбук  1 
 Проектор  1 
 Лента букв классная 1 
 Алфавит  1 
 Комплект разряды и классы чисел 1 
 Принтер  1 
 Стенка – горка (школьная) 1 
 Доска аудиторная  1 
 Полка для обуви 2 
 Колонка для компьютера/ ноутбука  1 
 Стол ученический (под комп.) 1 
2 Кабинет начальных классов(1Б)  
 Основные средства:  
 Стол ученический  9 
 Стул ученический  18 
 Стол учительский однотумбовый 1 
 Стул деревянный с мягким сиденьем (стар) 1 
 Экран настенный 1 
 Ноутбук  1 
 Проектор  1 
 Лента букв классная 1 
 Алфавит  1 
 Комплект разряды и классы чисел 1 
 Доска аудиторная  1 
 Полка для обуви 1 
 Шкаф  2 
3 Кабинет начальных классов(2 А)  
 Основные средства:  
 Стол ученический  8 
 Стул ученический  16 
 Стол  учительский однотумбовый 1 
 Стул деревянный с мягким сиденьем (стар) 1 
 Стол (под комп.) 1 
 Доска аудиторная 1 
 Ноутбук  1 
 Проектор  1 
 Экран настенный 1 
 Лента букв классная 1 
 Алфавит  1 
 Комплект разряды и классы чисел 1 
 Стенка – горка (школьная) 1 
 Полка для обуви 1 
4 Кабинет начальных классов(3)  
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 Основные средства:  
 Стол ученический регулируемый 14 
 Стул ученический регулируемый 28 
 Стол  учительский однотумбовый 1 
 Стул  с мягким сиденьем  1 
 Стол (под комп.) 1 
 Доска аудиторная 1 
 Ноутбук  1 
 Телевизор SMART 1 
 Лента букв классная 1 
 Алфавит  1 
 Комплект разряды и классы чисел 1 
 Стенка – горка (школьная) 1 
 МФУ 1 
 Полка для обуви 1 
5 Кабинет начальных классов(4)  
 Основные средства:  
 Стол ученический регулируемый 15 
 Стул ученический регулируемый 30 
 Стол  учительский однотумбовый 1 
 Стул  с мягким сиденьем  1 
 Стол (под компьютер) 1 
 Доска аудиторная 1 
 Ноутбук  1 
 Электронная интерактивная цифровая доска  ( SMART) 1 
 Стенка – горка (школьная)  
 Лента букв классная 1 
 Алфавит  1 
 Комплект разряды и классы чисел 1 
 Стенка – горка (школьная) 1 
 Полка для обуви 2 
6 Кабинет начальных классов(ГКП)  
 Основные средства:  
 Стол ученический  5 
 Стул ученический 10 
 Стол учительский однотумбовый 1 
 Стул деревянный с мягким сиденьем (стар) 1 
 Доска магнитная классная  1 
 Экран 1 
 Проектор 1 
 Шкаф 2 
7 Кабинет немецкого языка  
 Основные средства  
 Стол ученический  9 
 Стул ученический 20 
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 Стол учительский однотумбовый 1 
 Стул с мягким сиденьем  1 
 Доска аудиторная  1 
 Экран 1 
 Проектор 1 
 Ноутбук  1 
 МФУ 1 
 Шкаф 3 
8 Кабинет английского языка  
 Основные средства  
 Стол ученический  14 
 Стул ученический 28 
 Стол учительский  1 
 Стул с мягким сиденьем  1 
 Доска аудиторная  1 
 Экран 1 
 Проектор 1 
 Ноутбук  1 
 Шкаф 2 
9 Кабинет физики  
 Основные средства  
 Стол ученический  12 
 Стул ученический 24 
 Стол учительский двухтумбовый (стар.) 2 
 Стол демонстрационный  1 
 Стул деревянный с мягким сиденьем (стар.)  1 
 Доска аудиторная  1 
 Экран 1 
 Проектор 1 
 Ноутбук  2 
 Лаборантская   
 Измерительный цилиндр (мензурка) 13 
 Амперметр  13 
 Вольтметр  13 
 Термометр  3 
 Измерительная  лента 10 
 Весы рычажные с разновесами 13 
 Небольшие  тела разной массы 13 
 Динамометр 13 
 Набор грузов по механике по 100 гр. 13 
 Штатив  с муфтой и лапкой 13 
 Рычаг 13 
 Калориметр  13 
 Источник питания 13 
 Низковольтная лампа на подставке 13 
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 Ключ  13 
 Резисторы  6 
 Реостат  10 
 Собирающая линза 13 
 Экран 13 
 Желоб лабораторный 13 
 Шарик  металлический  13 
 Устройство измерения свободного падения 1 
 Миллиамперметр 5 
 Катушка  – моток 13 
 Магнит  дугообразный 13 
  Катушка  с железным сердечником 5 
 Модель перископа 1 
 Модель прибора для невесомости 2 
 Страбоскоп  1 
 Модель двигателя внутреннего сгорания 1 
 Модель паровой турбины 1 
 Ваккумный насос 1 
 Метроном 2 
 Колокол  1 
 Электрофорная машина 1 
 Магазины сопротивлений 10 
 Пресс  1 
 Прибор по статике 1 
 Ведерко Архимела 2 
 Манометр  2 
 Барометр  1 
 Психрометр  1 
10 Столярная мастерская  
 Станок горизонтально-фрезерный 1 
 Станок токарный TL210X400V 1 
 Стенд для уроков технологии 1 
 Тиски  8 
 Шкаф для инструментов 2 
 Верстак комбинированный  12 
 Комплект таблиц «Технология обработки древесины» 1 
 Тиски малые 6 
 Набор ключей для токарного станка 1 
 Набор резцов для станка 1 
 Набор приспособлений для фрезерного станка 1 
 Табурет регулируемый 1 
 Верстак 10 
 Пила циркулярная 1 
 Точило 1 
 Тиски большие 8 
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 Верстак 2 
 Станок сверлильный 2 
 Ножовка по дереву 9 
 Ножовка по металлу 3 
 Рубанок ручной 8 
 Стаместки 10 
 Плоскогубцы 1 
 Отвертки 2 
 Комплект таблиц «Технология обработки металлов» 1 
 Комплект таблиц «Электротехнические работы» 1 
11 Спортзал   
 Шкаф  2 
 Скамейка 4 
 Маты  6 
 Стол учительский однотумбовый  1 
 Волейбольная сетка  3 
 Теннисный стол  3 
 Теннисные ракетки  10 
 Гимнастический конь 1 
 Гимнастический козел 2 
 Лыжи  35 
 Ботинки  50 
 Лыжные палочки  50 
 Шахматы  10 
 Электронные часы 3 
 Мяч, волейбольный 15 
 Мяч, баскетбольный 35 
 Мяч, футбольный  8 
 Теннисный мяч 9 
 Мячи для метания 12 
 Канат 2 
 Пулеулавливатель 2 
 Секундомер 2 
 Компрессор 1 
 Сетка для настольного тенниса 5 
 Мячи для настольного тенниса 30 
 Антенна на волейбольную сетку 4 
 Экспандер 3 
 Гири  16 кг 2 
 Туристический стол 1 
 Пневматическая винтовка 2 
 Каремат  7 
 Граната  для  метания 5 
 Скакалка  15 
 Обруч гимнастический 15 
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 Конус  10 
 Фишки  50 
 Шашки (комплект) 10 
 Насос ручной  1 
 Баскетбольная сетка 4 
 2 этаж  
12 Кабинет  Труда(технологии)  
 Основные средства:  
 Стол ученический, парта (стар) 9 
 Стол учителя  1 
 Стул ученический (стар) 20 
 Стул учителя 1 
 Доска  1 
 Шкаф  2 
 Смарт телевизор  1 
 Ноутбук  1 
 Тумбочка  2 
 Коллекции по волокнам и тканям 1 
 Доска гладильная 1 
 Машина швейная 6 
 Комплект для вышивания 1 
 Набор игл для швейной машины 6 
 Ножницы универсальные 5 
 Ножницы закройные 1 
 Мел, воск портновский 10 
 Утюг с пароувлажнителем 1 
 Зеркало для примерок 1 
 Переноска 1 
 Лента сантиметровая 6 
 Аптечка первой помощи. 1 
 Ножницы для бумаги 6 
 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  
 Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки 

тканей 
1 

 Комплект справочников по швейному мастерству 1 
 Часть 2. Домоводство (кулинария)  
 Специализированная мебель и системы хранения  
 Стол учителя 1 
 Стул для учителя 1 
 Шкаф для хранения посуды 1 
 Мебель кухонная 2 
 Электроплита с духовкой 1 
 Микроволновая печь 1 
 Миксер 1 
 Мясорубка электрическая 1 
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 Чайник электрический 1 
 Весы настольные электронные кухонные 1 
 Комплект столовых приборов 2 
 Набор кухонных ножей 1 
 Набор разделочных досок 2 
 Набор посуды для приготовления пищи 2 
 Набор приборов для приготовления пищи 2 
 Сервиз столовый на 6 персон 1 
 Сервиз чайный на 6 персон 1 
 Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 1 
 Терка 2 
13 Кабинет математики  
 Основные средства:  
 Стол ученический, парта (стар) 11 
 Стул ученический (стар) 22 
 Стол учительский однотумбовый 1 
 Стул деревян с мягким сиденьем (стар) 1 
 Шкаф распашной 2-х дверый 3 
 Доска магнитная классная 1 
 АРМ учителя (моноблок, проектор, экран, МФУ) 1 
 Материалы:  
 Набор инструментов  1 
14 Кабинет химиии биологии  
 Основные средства:  
 класс  
 Стол ученический, парта (стар) 12 
 Стул ученический 24 
 Стол демонстрационный (стар) 1 
 Доска магнитная классная  1 
 Шкаф вытяжной   1 
 Шкаф  3 
 Смарт телевизор  1 
 Ноутбук  1 
 Компл.оборуд. "Кабинет биологии" 1 
15 Кабинет русского языка и литературы  
 Основные средства:  
 Стол ученический регулир. 11 
 Стул ученический регулир. 22 
 Стол учительский однотумбовый 1 
 Стул деревян с мягким сиденьем (стар) 1 
 Доска магнитная классная  
 Ноутбук  1 
 Смарт телевизор 1 
 Шкаф  1 
16 Кабинет информатики  
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Материально-техническое обеспечение начального общего образования Нижнекаменской СОШ –
филиала МБОУ Алтайской СОШ №1 
№ 
п/п 

Наименование 24 
к. 

25 
к. 

26 
к. 

32 
к. 

33 
к. 

34 
к. 

36 
к. 

 Технические средства обучения        
 монитор - - + - - + - 
 системный блок - - + - - + - 
 клавиатура - - + - - + - 
 мышь + + + + + + + 
 ИБП - - + - - + - 
  МФУ + + + - - + + 
  ноутбук + + - + + - + 
 колонки + + + + + + - 
 экран + - + + - + + 
 проектор + - + + - + + 
 доска аудиторная + + + + + + + 
 доска маркерная - - - - - - + 
 принтер - - - - - - - 
 телевизор с функцией Smart TV  - + - - + - - 
 DVD проигрыватель - - - - - - - 

 Основные средства:  
 Стол учительский двухтумбовый, стар. 1 
 Стул учителя 1 
 Стол компьютерный   11 
 Стул ученический регулир 20 
 Стол ученический регулир. 9 
 Телевизор Эмеральд 1 
 Ноутбук  1 
 Доска маркерная магнитная 1 
 Ноутбук ООО «Новый Ай Ти Проек» 14 
 Монитор, клавиатура, мышка, системный блок (для учителя) 1 
 ПВЭМ Kirolan Standart Officce  (монитор HANNS G + сист.блок 

Standart + мышь + клавиатура) 4 
 Шкаф  2 
 Конструктор Перворобот LEGO WEDO 1 
17 Библиотека(кабинет)  
 Основные средства:  
 Стол учительский  3 
 Стол ученический (стар.) 11 
 Стул ученический 22 
 Шкаф 4 
 Стилаж книжный 8 
 Ноутбук  1 
 Смарт телевизор 1 
 АРМ 1 
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 Мебель        
 стол учителя  однотумбовый 1 1 1 1 1 2 1 
 стол учителя - - - - - - - 
 стул учителя 1 1 1 1 1 1 1 
 стол ученический 13 16 12 10 12 14 10 
 стул ученический 26 32 27 20 24 27 20 
 конторка 0 0 1 1 0 0 0 
 стол компьютерный 1 1 1 1 1 0 1 
 стол письменный - - - - - - - 
 набор мягкой мебели - - - - - - - 
 шкаф + + + + + + + 
 шкаф для документов + + + + + + + 
 стол для телевизора - - - - - - - 
 шкаф встроенный - - - - - - - 
 тумба под доской - - - - - - + 
 раковина + + + + + + + 
 водонагреватель - - - - - - - 
 гардины 3 3 3 3 3 3 2 
 шторы 3 3 3 3 3 3 2 
 жалюзи - - - - - - - 
 полка под обувь - - - - - - - 
 вешалка для верхней одежды - - - - - - - 
 часы + + + + + + + 
 зеркало - - - - - - - 
 термометр - - - - - - - 
 
Игры 
 Шахматы 
 Домино 
 «Твистер» + «Мафия» 
 Пазлы 
 Кубики 
 Настольная игра-ходилка 
 Учебное оборудование 
 Датчик частоты сердечных сокращений 
 Датчик содержания О2 
 Цифровой микроскоп Miview 
 Набор таблиц по математике, русскому языку окружающему миру, литературному 

чтению  1 -4 класс 
 Циферблаты 
 Русский алфавит 
 Касса букв и цифр 
 Демонстрационное пособие «Лента букв» 
 Каталог учебных таблиц, демонстрационных пособий по русскому языку: 
 Алфавит 
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 Дидактический материал  
 Веера букв 
 Словарные слова 
 Касса букв 
 Раздаточный материал по русскому языку: 
 Словарные слова 
 Счетный материал 
 Циркуль 
 Набор линеек 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
Макарьевской ООШ – филиала МБОУ Алтайской СОШ №1 
№ 
п/п 

Наименование 1,3 
к. 

2,4 
к. 

 Технические средства обучения   
   монитор - - 
   системный блок - - 
   клавиатура - - 
   мышь + + 
   ИБП - - 
  МФУ - - 
  ноутбук + + 
   колонки - - 
 экран + + 
 проектор + + 
 доска аудиторная + + 
 доска маркерная - - 
 принтер + + 
 телевизор - - 
 DVD проигрыватель - - 
 Мебель   
 стол однотумбовый 1 - 
 стол учителя 1 1 
 стул учителя 1 1 
 стол ученический 8 6 
 стул ученический 16 12 
 конторка 1 0 
 стол компьютерный - 1 
 стол письменный - - 
 набор мягкой мебели - - 
 шкаф + + 
 шкаф для документов - - 
 стол для телевизора - - 
 шкаф встроенный - - 
 тумба под доской - - 
 раковина - - 
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 водонагреватель - - 
 гардины + + 
 шторы - - 
 жалюзи - - 
 полка под обувь - - 
 вешалка для верхней одежды - - 
 часы + - 
 зеркало - - 
 термометр - - 
 
Учебное оборудование 
 Плакаты: правильная посадка за партой 
 Циферблаты 2 шт. 
 Русский алфавит 2 шт. 
 Касса букв и цифр 
 Разрезная азбука 
 Модели звуков 
 Алфавит 
 Словарные слова 
 Набор цифр, знаков с магнитным креплением 
 Цифры 2 шт. 
 Печатные демонстрационные пособия  по окружающему миру 
 Государственная символика 
 Глобусы 
 Таблицы по природоведению 
 Портреты писателей 
Доступная среда 
13 МФУ 1 
 Доска аудиторная 1 
 Стол письменный однотумбовый 1 
 Стул для учителя 1 
 Стол ученический 3 
 Стул ученический 5 
 Шкаф 1 
 Комплект оборудования для сенсорной комнаты  
 Сенсорное кресло с гранулами 2 
 Интерактивный сухой бассейн 1 
 Зеркальный шар с мотором 1 
 Источник света для зеркального шара 1 
 «нирвана» 1 
 «меркурий» 1 
 Колесо спец.эффектов(жидкое) 1 
 Колесо спец.эффектов(твердое) 1 
 компакт диски для релаксации 5 
 Фиброоптический ковер 1 
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 Фиброоптический модуль 1 
 Ионизатор воздуха 1 
 Фиброоптическое волокно 1 
 Источник света к фиброоптическому волокну 1 
 Воздушно-пузырьковая трубка 1 
 Платформа для воздушно-пузырьковой трубки 1 
 Акриловое зеркало 2 
 Комплект для слабослышащих и с нарушением речи  
 Моноблок 1 
 Клавиатура 1 
 Мышь 1 
 Хронолайнер 1 
 Живая родословная 1 
 Перволого 1 
 Аппарат «глобус» 1 
 Аппарат «монолог» 1 
 Стол 2 
 Кресло 2 
 Комплект для слабослышащих и с нарушением речи  
 Моноблок 1 
 Клавиатура 1 
 Мышь 1 
 Хронолайнер 1 
 Живая родословная 1 
 Перволого 1 
 Наушники с микрофоном 1 
 Клавиатура с большими кнопками 1 
 Программа с синтезом речи 1 
 Аппаратно-программный комплекс для детей с ОДА  
 Моноблок 1 
 Клавиатура 1 
 Мышь 1 
 Хронолайнер 1 
 Живая родословная 1 
 Перволого 1 
 Наушники с микрофоном 1 
 Клавиатура с большими кнопками 1 
 Джойстик 1 
 Цветные выносные кнопки малые 4 
 Выносная кнопка средняя 1 
 Кабинет психолога  
 Набор «Пертра» 1 
 Дополнительный набор «Пертра»1 1 
 Дополнительный набор «Пертра»2 1 
 Набор с песком 1 
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 Концентрация внимания 1 
 Кабинет психомоторной коррекции  
 «кочки на болоте» 12 
 «Мышка в лабиринте» 1 
 Шагомобиль 1 
 Черепаха 1 
 Шарик в лабиринте 1 
 Книга-лабиринт 1 
 Кабинет коррекционной гимнастики  
 Массажный валик 4 
 Массажный мяч d 5 см 13 
 Массажный мяч d 8 см 9 
 Массажный мяч d 10 см 4 
 Балансировачная подушка 7 
 Мяч гимнастический d 45 см 4 
 Мяч гимнастический d 65 см 4 
 Мяч гимнастический d 85 см 4 
 Колесо для отжимания 2 
 Коврик массажный 3 
 Массажная дорожка 2 
 Мяч для дыхания 6 
 Гимнастический мат 200*100*10 6 
 Гимнастический мат 100*100*10 6 
 Набивные мячи 6 
 Коврик топ-топ 2 
 Батут 1 
 Дорожка «Гофр» 2 
 Набор «Кузнечик»: 2 
 Гимнастическая палка 106 мм 6 
 Гимнастическая палка 75 мм 12 
 Опора 21,5*31 12 
 Эстафетная палочка 12 
 Защитный шар 12 
 Держатель 18 
 Папка 1 
 Комплект геометрических фигур(треугольник,круг,квадрат) 2 
 Следочки 24 
 Цыпочки 12 
 пяточки 12 
 Комплект цифр 1 
 Пластмассовый мяч d 8 см 12 
 Канат 5 м 2 
 Скакалка 12 
 Обруч d 60 см 12 
 Блинчик d 15 см 12 
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 дополнительно  
 Тактильная доска 2 
 Игры:  
 ферма DUPLO 1 
 «Гонщик» 1 
 «Сенсино» 1 
 «Сырный ломтик 1 
 «Пассадо» 2 
 «Что это?» 2 
 «Формидо» 2 
 «Подуй на шарик» 4 
 «Рисуем на песке» 1 
 базовый комплект для тактильной игры «Рисуем на песке» 1 
 Мяч на резинке 2 
 Балансировка и координация 2 
 Набор рисуем губкой апликатором 1 
 Масса для лепки  
кабинет логопеда 
 Учебно-методическое обеспечение  
 Методические папки, дидактические материал  
 Материал для развития психических процессов  
 Материал для обследования  
 Сказочные герои  
 Предлоги  
 С-З-Ц  
 Р-Рь  
 Л-Ль  
 Ж-Ш  
 Ч-Щ  
 Материал для развития общей и речевой моторики  
 Транспорт в картинках  
 Деревья в картинках  
 Цветы в картинках  
 Фрукты и овощи  
 Грибы и ягоды  
 Город, улица, дом  
 Женская одежда  
 Профессии  
 Животные жарких стран  
 Детеныши диких животных  
 Животные севера  
 Дикие животные  
 Насекомые  
 Птицы  
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Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. Основными элементами ИОС являются:-информационно-
образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции;-информационно-образовательные 
ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  
- вычислительная  и  информационно-телекоммуникационная  

инфраструктура;  
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). Необходимое для использования ИКТ 
оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  
- во внеурочной деятельности;  
- в исследовательской и проектной деятельности;  
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а такжедистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность:  

реализации индивидуальных образовательных 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; формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в  
экологически        ориентированной        социальной        деятельности,        развитие 
экологиеского 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,  
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оборудования, а также компьютерных технологий; размещения продуктов 
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
информационно-образовательной среде образовательного учреждения; проектирования и 
организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
обеспечения доступа в библиотеке школы к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 
и проектной деятельности учащихся планирования учебного процесса, фиксации его 
динамики, промежуточных и  
итоговых результатов; организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и  
отдыха обучающихся.  

Все указанные виды обеспечены расходными материалами. На все компьютеры в 
школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет сделать процесс 
обучения школьников отвечающим современным требованиям.  
 

  
Программное учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

 

 

Автор  Наименование учебника   Издательство   

  

Программа  

Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида для 5-9 
классов. В.В.Воронкова и др.-М.:  
Владос,2011.сборник 1  
Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида для 5-9 
классов. В.В.Воронкова и др.-М.:  
Владос,2011.сборник 2  

1  
Аксенова А.К.,Комарова 
С.В.,Шишкова М.И.  Букварь 1  Просвещение  

1  Алышева Т.В.   Математика 1   Просвещение  
1  Матвеева Н.Б.,Попова М.А  Мир природы и человека  Просвещение  
1  Комарова С.В.  Речевая практика  Просвещение  
1  Рау М.Ю.,Зыкова М.А.  Изобр.искусство  Просвещение  
1  Кузнецова Л.A.  Технология   Просвещение  
    

 
2  Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.;  Русский язык 2   Просвещение  
2  Ильина С.Ю.,Аксенова А.и др  Чтение 2   Просвещение  
2  Комарова С.В.  Речевая практика  Просвещение  
2  Алышева Т.В   Математика. В 2-х ч. 2   Просвещение  

К
ла
сс 
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2  
Матвеева Н.Б.,Ярочкина 
И.А.,Попова М.А.и др  Мир природы и человека  

Просвещение  

2  Кузнецова Л.A.  Технология Ручной труд  Просвещение  
2  Рау М.Ю.,Зыкова М.А.  Изобр.искусство  Просвещение  
      

3  Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.;  Русский язык    Просвещение  
3  Ильина С.Ю.,Богданова А.А.  Чтение 2  Просвещение  
3  Комарова С.В.  Речевая практика  Просвещение  
3  Алышева Т.В   Математика. В 2-х ч  Просвещение  

3  
Матвеева Н.Б.,Ярочкина 
И.А.,Попова М.А.и др  Мир природы и человека  

Просвещение  

3  Кузнецова Л.A.  Технология Ручной труд  Просвещение  
3  Рау М.Ю.,Зыкова М.А.  Изобр.искусство  Просвещение  
    

4  Якубовская Э.В.,Коршунова Я.В.;  Русский язык    Просвещение  
4  Ильина С.Ю.,  Чтение 2  Просвещение  
4  Комарова С.В.  Речевая практика  Просвещение  
4  Алышева Т.В.,Яковлева И.М   Математика. В 2-х ч  Просвещение  

4  
Матвеева Н.Б.,Ярочкина 
И.А.,Попова М.А.и др  Мир природы и человека  

Просвещение  

4  Кузнецова Л.A.,Симукова Я.С.  Технология Ручной труд  Просвещение  
4  Рау М.Ю.,Зыкова М.А.  Изобр.искусство  Просвещение  
    

    

5  Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г.,   Русский язык 5   Просвещение  
6  Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г.,   Русский язык 6   Просвещение  
7  Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г.,   Русский язык 7   Просвещение  
8  Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г.,   Русский язык 8   Просвещение  
9  Якубовская Э.В. Галунчикова Н.Г.,   Русский язык 9   Просвещение  
    

5  Малышева З.Ф.  Чтение 5  Просвещение  
6  Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.   Чтение 6  Просвещение  
7  Аксенова А.К.  Чтение 7  Просвещение  
8  Малышева З.Ф.  Чтение 8  Просвещение  
9  Аксенова А.К. Шишкова М.И.  Чтение 9  Просвещение  
    

5  Перова М.Н., Капустина Г.М.   Математика 5  Просвещение  
6  Перова М.Н., Капустина Г.М.   Математика 6  Просвещение  
7  Алышева Т.В  Математика 7  Просвещение  
8  Эк В.В.  Математика 8  Просвещение  
9  Перова М.Н  Математика 9  Просвещение  
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5-6  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  Природоведение   Просвещение  
6  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  География   Просвещение  
7  Лифанова Т.М  География   Просвещение  

 
8  Лифанова Т.М  География   Просвещение  
9  Лифанова Т.М  География   Просвещение  

7  Клепинина З.А.  
Биология. Растения, 
Бактерии  Просвещение  

8  Никишов А.И. Теремов А.В.  Биология. Животные.  Просвещение  
9  Соломина Е.Н. Шевырева Г.В.  Биология. Человек.  Просвещение  
    

6  Бгажнокова И.М., Смирнова Л.В.  История  Просвещение  
8  Пузанов Б.П. Бородина О.И.  История  Просвещение  
9  Пузанов Б.П. Бородина О.И.  История  Просвещение  
    

5  Рау М.Ю.,Зыкова М.А.  Изобр.искусство  Просвещение  
    

5  Мозговая Г.Г. Картушина Г.Б.  Швейное дело  Просвещение  
6  Мозговая Г.Г. Картушина Г.Б.  Швейное дело  Просвещение  
7  Мозговая Г.Г. Картушина Г.Б.  Швейное дело  Просвещение  
8  Мозговая Г.Г. Картушина Г.Б.  Швейное дело  Просвещение  
9  Мозговая Г.Г. Картушина Г.Б.  Швейное дело  Просвещение  
5  Ковалева Е.А.  Сельхоз труд  Просвещение  
6  Ковалева Е.А.  Сельхоз труд  Просвещение  
7  Ковалева Е.А.  Сельхоз труд  Просвещение  
8  Ковалева Е.А.  Сельхоз труд  Просвещение  
9  Ковалева Е.А.  Сельхоз труд  Просвещение  



 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  
  

№ п/п  Целевой        ориентир      
в системе условий  

 Механизмы достижения целевых ориентиров в 
системеусловий  

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 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 ВСОКО.  
• 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  

• приобретение         цифровых         
образовательных ресурсов;  
• реализация   графика   использования   мобильных  
компьютерных классов;  
• повышение    профессиональной    
компетентности  
педагогических        работников        по        программам  
информатизации образовательного пространства; 
•  качественная  организация  работы  
официального  



 

классов, владение            
педагогами  
ИКТ-технологиями)          
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5  Наличие баланса между 

внешней и    внутренней 
оценкой   (самооценкой)  
деятельности                     
всех субъектов 
образовательного 
процесса при реализации  
ООП; 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 на 
индивидуальном  

• 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 состояния 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 
Стандарта  

обеспечение  Директор,  заместители  
директора по УР, ВР  

1 раз в год  

Финансовое 
Стандарта  

обеспечение  Директор  1 раз в год  

Организационное обеспечение 
Стандарта  

Заместители директора по УР, 
ВР  

1 раз в год  

Кадровое  обеспечение  
Стандарта  

Директор, зам. директорапо 
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  

  

Лист внесения изменений  
  
Дата  внесения 
изменений  

Содержание  Реквизиты  документа  
(дата, № приказа)  
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