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I. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП УО)  

МБОУ СОШ № 25 разработана в соответствии с требованиями: 
 Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС) образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (при-

каз от 19.12.2014 г. №1599) (далее Стандарт);

 ФАООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) (приказ Минпросвещения РФ от 24.11.2022 № 1026 (далее - 

ФАООП УО).

Содержание АООП УО представлено учебно-методической документацией (феде-

ральный учебный план, федеральный календарный учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, феде-

ральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план воспитательной 

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

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

В соответствии с ФАООП УО образовательная организация самостоятельно разра-

батывает и утверждает адаптированную основную общеобразовательную программу. 

.АООП образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

- НОДА) с УО (с 5 по 9) 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть при-

менена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

  В основу разработки ФАООП УО заложены дифференцированный и деятельност-

ный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет их особых образователь-

ных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения со-

держания образования. Применение дифференцированного подхода к созданию образова-

тельных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечествен-

ной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру обра-

зования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельно-

сти обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП УО реализация деятельностного подхода обеспечи-

вает: 

 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; 
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 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (ака-

демических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляю-

щей основу социальной успешности. 

В основу АООП УО положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики Российской Федерации в области образова-

ния  (гуманистический характер образования, единство образовательного про-

странства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его "зоны бли-

жайшего развития" с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающих-

ся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для реше-

ния практико-ориентированных задач; 

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучаю-

щихся нравственных представлений (правильно или неправильно; хорошо или 

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

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внут-

ренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными об-

ластями 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 воз-

можность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельно-

сти, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуника-

тивной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформиро-

ванных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что по-

зволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Структура АООП УО включает целевой, содержательный и организационный 

разделы в соответствии с требованиями Стандарта. 

ФАООП УО имеет два варианта: федеральная адаптированная основная общеобра-

зовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (вариант 1) (далее - ФАООП УО (вариант 1) и федераль-

ная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) (далее - ФАО-

ОП УО (вариант 2). 
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Каждый вариант ФАООП УО содержит дифференцированные требования к струк-

туре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от вы-

раженности основного нарушения, наличия других нарушений развития, места прожива-

ния обучающегося, вида образовательной организации. В соответствии с требования-

ми Стандарт образовательная организация может создавать для каждой нозологической 

группы два варианта АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) - варианты 1 и 2. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по-

лучает в пролонгированные сроки образование по АООП (варианты 1 и 2), которое по со-

держанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограниче-

ний здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости индивидуали-

зируется (специальная индивидуальная программа развития; далее - СИПР), к которой 

может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, до-

полняется индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных по ре-

зультатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе глухим, слабослышащим и поздноог-

лохшим, слепым, слабовидящим, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с рас-

стройствами аутистического спектра. 

Цель реализации АООП УО (вариант 1) образования обучающихся с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - создание условий для макси-

мального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспе-

чивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизнен-

ных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их лич-

ности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физи-

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

социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающими-

ся 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 общест-

венно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, ор-

ганизацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды. 

 

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

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) 

Организация должна обеспечить требуемые для обучающихся условия обучения и 

воспитания с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, расстройств аутистического спектра. 

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

никами образовательных отношений. 

Сроки реализации ФАООП УО (вариант 1) для обучающихся с умственной отста-

лостью составляют (интеллектуальными нарушениями) 9 - 13 лет  

В реализации ФАООП УО (вариант 1) может быть выделено два или три этапа: 

I этап - 1 - 4 классы и дополнительный класс; 

II этап - 5 - 9 классы; 

III этап - 10 - 12 классы. 

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

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

На данном этапе организуется первый дополнительный класс, деятельность кото-

рого направлена на решение диагностико-пропедевтических задач: 

выявить индивидуальные возможности каждого обучающегося, особенности его 

психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и 

навыками; 
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сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, коммуника-

тивную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, в разных 

формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в 

урочное и внеурочное время; 

обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра). 

Цель второго этапа направлена на расширение, углубление и систематизацию зна-

ний и умений обучающихся в обязательных предметных областях, овладение некоторыми 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Цель третьего этапа реализации АООП УО направлены на углубленную трудовую 

подготовку и социализацию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые необходимы для их самостоятельной жизнедеятельности в соци-

альной среде. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с лег-

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

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

 а) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 б) введение специальных учебных предметов и коррекционных курсов, способст-

вующих формированию представлений о природных и социальных компонентах 

окружающего мира, целенаправленное формирование умений и навыков социаль-

но-бытовой ориентировки; 

 в) опора на формирование и развитие познавательной деятельности и познаватель-

ных процессов, овладение разнообразными видами, средствами и формами комму-

никации, обеспечивающими успешность установления и реализации социокуль-

турных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

 г) возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих; 

 д) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающе-

гося с педагогического работниками и другими обучающимися; 

 е) раскрытие интересов и способностей обучающихся в разных видах практической 

и творческой деятельности с учетом структуры нарушения, индивидуальных осо-

бенностей; 

 ж) психолого-педагогическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и организации; 

 з) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за преде-

лы организации. 

В отношении обучающихся с НОДА и с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) особые образовательные потребности дополняются 

потребностями в: 

 а) обеспечении особой пространственной и временной организации образователь-

ной среды на основе использования двигательного и охранительного педагогиче-

ского режимов; 

 б) отборе и адаптации учебно-познавательных задач, имеющих практико-

ориентированную направленность и решаемых в различных предметных областях; 

 в) развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей с применением 

средств вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств дополни-

тельной, альтернативной коммуникации; 
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 г) реализации программы коррекционной работы психолога, логопеда (включая 

коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора и (или) ассистента 

при необходимости; 

 д) проведении специальной работы по формированию и коррекции двигательных 

функций, в том числе общей и мелкой моторики, манипулятивной функции рук; 

 е) потребность в реализации специальных подходов к физическому воспитанию и 

развитию навыков самообслуживания; 

 ж) расширении образовательного пространства организации за счет внешних сре-

довых ресурсов. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью АООП 

оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП УО (вариант 1) предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающе-

гося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП УО (вариант 1) относятся: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодей-

ствия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными 

компетенциями, использование доступных информационных технологий для ком-

муникации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально зна-

чимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной органи-

зации; 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 чувст-

вам других людей; 
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 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП УО (вариант 1) образования включают осво-

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

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обу-

чающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оцен-

ке итоговых достижений. 

Предметные результаты освоения АООП обучающихся с легкой умственной отстало-

стью разных нозологических групп (глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих, с НОДА, РАС) могут дифференцироваться в зависимости от особенностей 

сенсорной, речевой, двигательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

АООП УО (вариант 1) определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умст-

венной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обу-

чающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими образо-

вания по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает ми-

нимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может пере-

вести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогическо-

го работника; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбо-

ра 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 педагоги-

ческого работника; 

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

помощью педагогического работника); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме тек-

ста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
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 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествова-

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

суждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

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

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной от-

работки содержания и языкового оформления; 

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

тупных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

 ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию про-

изведения своими словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

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

педагогического работника); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам педагогического работника; 

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

мощью педагогического работника; 

 заучивание стихотворений наизусть (7 - 9); 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произ-

ведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 

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 ис-

пользованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существи-

тельного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педаго-

гического работника; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орфографической за-

дачи (под руководством педагогического работника); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 

 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опор-

ным словам, на предложенную тему; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предло-

жениях (не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схе-

ме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания; 



11 
 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли тек-

ста (с помощью педагогического работника); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов); 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоен-

ных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

 определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работни-

ка); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работника); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным обос-

нованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение соб-

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 

примеров из текста (с помощью педагогического работника); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с по-

мощью педагогического работника); самостоятельное чтение художественной ли-

тературы; 

 знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области Математика на конец обучения (IX класс) 

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 использова-

нием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, мик-

рокалькулятора (легкие случаи); 

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

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние 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; 
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 нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

раллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямо-

угольник, параллелограмм); 

 построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) с использованием безо-

пасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эр-

гономичных приемов работы, выполнение компенсирующих физических упражне-

ний (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками). 

Достаточный уровень: 

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

сел в пределах 1 000 000; 

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через деся-

ток; 

 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 десятич-

ными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений пу-

тем повторного использования микрокалькулятора; 

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

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

раллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, парал-

лелограмм), 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 за-

дач; 

 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении; 
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 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

аппарата эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических 

упражнений (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ре-

сурсами; 

 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. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области Естествознание на конец обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

 представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма чело-

века; 

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, ри-

сунках; 

 знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни; 

 выполнение совместно с учителем практических работ; 

 описание особенностей состояния своего организма; 

 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

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

первой доврачебной помощи); 

 представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран; 

 владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 

условных знаков карты, определение направлений на карте, определение расстоя-

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

карте; 

 выделение, описание и объяснение существенных признаков географических объ-

ектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным крите-

риям; 

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения явле-

ний и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

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, вы-

полнение классификаций на основе выделения общих признаков; 
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 узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные объек-

ты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 

 знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в ор-

ганизме человека; 

 знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, само-

чувствия, 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 (ориен-

тировочной) 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; 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с географиче-

ской картой для получения географической информации; 

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической сре-

ды, 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 качест-

венных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических памят-

ников своей области. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

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

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов про-

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

здорового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работ-

ника; 

 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; соблю-

дение усвоенных правил в повседневной жизни; 

 знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 

 знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагогических работников, роди-

телей (законных представителей) посредством обращения в предприятия бытового 

обслуживания; 

 знание названий торговых организаций, их видов и назначения; 

 совершение покупок различных товаров под руководством родителей (законных 

представителей); 

 первоначальные представления о статьях семейного бюджета; 

 представления о различных видах средств связи; 

 знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, транс-

порте, музеях, медицинских учреждениях); 

 знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 

 понимание доступных исторических фактов; 

 использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
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 последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда предло-

женных вариантов; 

 использование помощи педагогического работника при выполнении учебных за-

дач, самостоятельное исправление ошибок; 

 усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инст-

рукций, опорных схем); 

 адекватное реагирование на оценку учебных действий; 

 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, со-

ставление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и собы-

тий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогического 

работника. 

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 до-

ходов семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения; 

 знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 

 использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказывани-

ях; 

 участие в беседах по основным темам программы; 

 высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фак-

там; 

 понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с по-

мощью педагогического работника; 

 владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 

 владение элементами оценки и самооценки; 

 проявление интереса к изучению истории; 



16 
 

 знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий оте-

чественной истории; 

 знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; 

их причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об истори-

ческих событиях, формулировка выводов об их значении; 

 знание мест совершения основных исторических событий; 

 знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, полко-

водцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики 

исторических героев; 

 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательно-

сти 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 исто-

рических событий; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

 поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области Физическая культура на конец обучения (IX класс) 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья; 

 демонстрация правильной осанки, видов стилизованной ходьбы под музыку, ком-

плексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке голо-

вы, 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 руково-

дством педагогического работника); 

 выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и обуви 

в зависимости от погодных условий и времени года; 

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

гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 

тела) (под руководством педагогического работника); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в иг-

ровой и учебной деятельности; 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 

(под руководством педагогического работника); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и сорев-

нований; 
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 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи физи-

ческой культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 

Достаточный уровень: 

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

в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олим-

пийских играх; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: уп-

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

стоя, сидя, лежа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание тем-

пературных норм для занятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация от-

дыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела); 

 подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений (под руководством педагогического работника); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном техниче-

ском уровне; 

 участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного су-

действа; 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 обычая-

ми народа; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 

предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и нахож-

дение ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при вы-

полнении общеразвивающих упражнений; 

 использование разметки спортивной площадки при выполнении физических уп-

ражнений; 

 пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 

 правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 

 правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении под-

вижных и спортивных игр. 

  Минимальный и достаточный уровни достижения предметных результатов по 

предметной области Технология на конец обучения (IX класс) 

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 ра-

боте с производственными материалами; 
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 отбор (с помощью педагогического работника) материалов и инструментов, необ-

ходимых для работы; 

 представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего стан-

ка, 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, исполь-

зуемой в процессе изготовления изделия; 

 представления о разных видах профильного труда (деревообработка, металлообра-

ботка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и производ-

ство обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство); 

 понимание значения и ценности труда; 

 понимание красоты труда и его результатов; 

 заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

 понимание значимости организации рабочего места, обеспечивающего внутрен-

нюю дисциплину; 

 выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельно-

сти ("нравится" и (или) "не нравится"); 

 организация (под руководством педагогического работника) совместной работы в 

группе; 

 осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 

 выслушивание предложений и мнений обучающихся, адекватное реагирование на 

них; 

 комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения других обу-

чающихся, высказывание своих предложений и пожеланий; 

 проявление заинтересованного отношения к деятельности своих других обучаю-

щихся и результатам их работы; 

 выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудо-

вого обучения; 

 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 

свойствами 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. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью пла-

нируемых результатов освоения АООП УО (вариант 1) 

Задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описы-

вать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оцени-

вания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оцен-

ки; 

 ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ФАООП 

УО (вариант 1), позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучаю-

щихся и развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АО-

ОП являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивиду-

альных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

 объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качествен-

ных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в ос-

воении содержания, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образователь-

ных организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения 

(описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умст-

венной отсталостью, представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и 

личностных достижений. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируе-

мых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оцен-

ки качества образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной отстало-

стью оценке подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жиз-

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/prilozhenie_1/tablitsa-1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-

нечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом некоторые личностные ре-

зультаты могут быть оценены исключительно качественно. 

На основании применения метода экспертной оценки (процедура оценки результа-

тов на основе мнений группы специалистов (экспертов) осуществляется всесторонняя и 

комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетен-

циями. 

Состав экспертной группы определяется общеобразовательной организацией и 

включает учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социаль-

ных педагогических работников, медицинского работника, которые хорошо знают обу-

чающихся. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать мне-

ние родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ из-

менений в поведении обучающегося в повседневной жизни в различных социальных сре-

дах.  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. Результа-

ты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучаю-

щегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную картину ди-

намики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изме-

нений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разрабатыва-

ет программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

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

которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся. Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеоб-

разовательной организацией; 

 б) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Пример представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Программа оценки личностных результатов 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками комму-

никации и принятыми ритуа-

лами социального взаимо-

действия (то есть самой фор-

мой поведения, его социаль-

ным рисунком), в том числе с 

использованием информаци-

онных технологий 

сформированность на-

выков коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и поддер-

живать коммуникацию с взрослыми 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуаци-

ях 

  
способность обращаться за помощью 

 

сформированность на-

выков коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и поддер-

живать коммуникацию со сверстника-

ми 

  

способность применять адекватные 

способы поведения в разных ситуаци-

ях 

  
способность обращаться за помощью 

 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать разнооб-

разные средства коммуникации со-

гласно ситуации 

 

адекватность примене-

ния ритуалов социально-

го взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 в) систему балльной оценки результатов; 

 г) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обу-

чающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и ре-

зультаты всего класса (например, "Журнал итоговых достижений, обучающихся __ 

класса"); 

 д) материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

 е) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оцен-

ки результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каж-

дой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2 

класса, то есть в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые на-

чальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них 

будет привычной, и они смогут ее организовывать под руководством педагогического ра-

ботника. 

Во время обучения в 1 дополнительном и 1 классах, а также в течение первого по-

лугодия 2 класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, ис-

пользуя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, на-

сколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосы-

лок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического ра-

ботника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по со-

держанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и овла-

дении им социальным опытом. 
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Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов ос-

воения АООП обучающимися с умственной отсталостью необходимо, чтобы балльная 

оценка свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными крите-

риями оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие и (или) несо-

ответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность приме-

нения усвоенных знаний. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достовер-

ности как "верные" или "неверные". 

Критерий "верно" и (или) "неверно" (правильность выполнения задания) свиде-

тельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их по-

явления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию полноты предмет-

ные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и неполные. Самостоя-

тельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия и (или) отсутствия помощи 

и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инст-

рукции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных 

видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися раз-

ных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

При этом, чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

"удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, проде-

монстрированные учеником, с оценками типа: 

 "удовлетворительно" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 

35% до 50% заданий; 

 "хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

 "очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполне-

ния. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую дея-

тельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жиз-

ненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое - предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения обу-

чающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ социаль-

ной жизни; 

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

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации. 

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

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми), осуществляется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о поло-

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

сохранении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности общеобразовательной организации осуществля-

ется в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
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проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП УО (вариант 1) с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП УО (вариант 1); 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, от-

слеживание динамики образовательных достижений, обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) данной образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Рабочая программа по учебному предмету Русский язык предметной области 

Язык и речевая практика (V - IX классы) включает пояснительную записку, содержа-

ние обучения, планируемые результаты освоения программы по предмету 

Пояснительная записка 

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

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных по-

требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

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

вая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

Изучение учебного предмета "Русский язык" в старших классах имеет своей целью 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной дея-

тельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого обще-

ния; 

 ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой 

основе грамматических знаний и умений; 

 использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для ре-

шения практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 развитие положительных качеств и свойств личности. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Рус-

ский язык» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 часов в год (4 ча-

са в неделю). 

 Содержание учебного предмета Русский язык. Грамматика, правописание и раз-

витие 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. Об-

разование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные сло-

ва: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных глас-

ных. 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, местоиме-

ние, наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению. 

Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со сло-

вами. 

Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и на-

рицательные, 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. Скло-
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нение имен существительных в единственном и множественном числе. Падеж. Изменение 

существительных по падежам. Правописание падежных окончаний имен существитель-

ных 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 при-

лагательных. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единствен-

ном 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. Пове-

лительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единственного и 

множественного числа. Правописание частицы "не" с глаголами. 

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные ме-

стоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. Склоне-

ние местоимений. Правописание личных местоимений. 

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные количествен-

ные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ дейст-

вия. Правописание наречий. 

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. По-

вествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения рас-

пространенные 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 слож-

ных предложений. Сложные предложения с союзами "что", "чтобы", "потому что", "ко-

гда", "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. Ра-

бота 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, ма-

териалам наблюдения, по предложенной теме, по плану. 

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по коллек-

тивно составленному плану. 

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с привле-

чением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо. 
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Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: лич-

ные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, дове-

ренность, расписка. 

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Русский 

язык 

Минимальный уровень: 

 знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 

 разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы педагогическо-

го работника; 

 образование слов с новым значением с опорой на образец; 

 представления о грамматических разрядах слов; 

 различение изученных частей речи по вопросу и значению; 

 использование на письме орфографических правил после предварительного разбо-

ра 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 педагоги-

ческого работника; 

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

помощью педагогического работника); 

 нахождение в тексте однородных членов предложения; 

 различение предложений, разных по интонации; 

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

педагогического работника); 

 участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме тек-

ста; 

 оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 

 письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и повествова-

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

суждения (отработки) всех компонентов текста; 

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

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

деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной от-

работки 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 ис-

пользованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 

 дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам; 

 определение некоторых грамматических признаков изученных частей (существи-

тельного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам педаго-

гического работника; 

 нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 

(под руководством педагогического работника); 

 пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
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 составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, опор-

ным словам, на предложенную тему; 

 установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре предло-

жениях (не более 4 - 5 слов) по вопросам педагогического работника, опорной схе-

ме; 

 нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 

 составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 

 составление предложений, разных по интонации с опорой на образец; 

 различение предложений (с помощью педагогического работника) различных по 

цели высказывания; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 

 отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли тек-

ста (с помощью педагогического работника); 

 выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

 оформление всех видов изученных деловых бумаг; 

 письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 

 письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 

необходимых языковых средств (55 - 60 слов). 

Тематическое планирование 

№ 

 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Сочинения Изло 

жения 

1 Повторение. Предложе-

ние. 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 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

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

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов. 

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

может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

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

требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом 

или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учите-

ля. 

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

ных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последователь-

но; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила при-

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

Примерный объем письменных текстов:  

 в контрольных работах – 75-80 слов; 

 в подробных изложениях – 70 -100 слов; 

 в словарном диктанте – 15-20 слов; 

  объем творческих работ на уроке – 30-40 слов. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

оценка «5» ставится за работу без ошибок; 

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

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

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

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

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые пра-

вила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в «лыжи» дважды напи-

сано на конце ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, 

она учитывается; 

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

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

слова в предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассмат-

ривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, переста-

новки, добавления, не дописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры 

слова). При выставлении оценки две однотипные специфические ошибки приравниваются 

к одной орфографической ошибке. 

 При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими 

нормами: 

 оценка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 

без ошибок или допускает исправления; 

 оценка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 

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



29 
 

 оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное пони-

мание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 

ошибок или не справляется с одним из заданий. 

При оценке изложения и сочинения выводится одна оценка. В 8 классе для изложе-

ний рекомендуются тексты повествовательного характера, объемом 45-70 слов. Изложе-

ния обучающиеся пишут по готовому плану или составленному коллективно под руково-

дством учителя. При оценке изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и 

последовательность передачи содержания. 

Оценка «5» ставится обучающемуся за правильное, полное, последовательное из-

ложение авторского текста (темы) без ошибок в построении предложений, употреблении 

слов; опускается 1-2 орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений автор-

ского текста (темы), с пропуском второстепенных звеньев, не влияющих на понимание 

основного смысла, без ошибок в построении предложений; допускается 3-4 орфографиче-

ские ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от ав-

торского текста (темы), с 2-3 ошибками в построении предложений и употреблении слов, 

влияющих на понимание смысла, с 5-6 орфографическими ошибками. 

 Оценка «2» - не ставится.



Рабочая программа по учебному предмету Чтение (литературное чтение) 

предметной области Язык и речевая практика (V - IX классы) включает пояснитель-

ную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

предмету 

Пояснительная записка 

 АООП УО вариант 1 адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации особых образовательных по-

требностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный предмет «Чтение (литературное чтение)» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика» и является обязательной частью учебного плана.  

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Чте-

ние (литературное чтение)» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 136 

часа в год (4 часа в неделю). 

Изучение учебного предмета "Чтение (литературное чтение)" имеет своей целью 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной дея-

тельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

 совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художе-

ственного и научно-познавательного текстов; 

 развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания ху-

дожественных и научно-познавательных текстов; 

 развитие положительных качеств и свойств личности; 

Содержание учебного предмета Чтение (литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения): произведения устного народного творчества 

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

венных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и путешествиях. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: слова-

ри, 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 жиз-

ни 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), главный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж; 

 стихотворение, рифма, строка, строфа; 

 средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм); 

 элементы книги: переплет, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, преди-

словие, послесловие. 

Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование уме-

ния 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 собы-



 

тиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. Вы-

борочный, 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 чте-

ния (коллективное или с помощью педагогического работника). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными ком-

петенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном 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 дру-

гих людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мо-

тивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Чтение 

(литературное чтение) 

Минимальный уровень: 

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

тупных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 

 определение темы произведения (под руководством педагогического работника); 

 ответы на вопросы педагогического работника по фактическому содержанию 

произведения своими словами; 

 участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством педагогического работника текста; 

 пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помо-

щью педагогического работника); 

 выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 

 установление последовательности событий в произведении; 

 определение главных героев текста; 

 составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана 

и по вопросам педагогического работника; 

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

помощью педагогического работника; 

 заучивание наизусть 7 - 9 стихотворений; 

 самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию про-

изведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 



 

Достаточный уровень: 

 правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых усвоен-

ных норм орфоэпии; 

 ответы на вопросы педагогического работника своими словами и словами автора 

(выборочное чтение); 

 определение темы художественного произведения; 

 определение основной мысли произведения (с помощью педагогического работ-

ника); 

 самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 

 формулировка заголовков пунктов плана (с помощью педагогического работни-

ка); 

 различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 

 определение собственного отношения к поступкам героев (героя), сравнение соб-

ственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием примеров 

из текста (с помощью педагогического работника); 

 пересказ текста по коллективно составленному плану; 

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

смысла с опорой на контекст; 

 ориентировка в круге доступного чтения, выбор интересующей литературы (с по-

мощью взрослого), самостоятельное чтение художественной литературы; 

 знание наизусть 10 - 12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 

Тематическое планирование 

№ 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 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуще-

ствляется в форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 



 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выбо-

рочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых про-

граммных произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1–2 самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логи-

ческих ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правиль-

но, последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

 допускает 1–2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логиче-

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

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1–2   самостоятельно исправляемые ошиб-

ки; читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 

  допускает 3–4   ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтакси-

ческих пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помо-

щью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последова-

тельно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

В 8 классе текущий контроль по предмету «Чтение (литературное чтение)» осуще-

ствляется в форме устных ответов индивидуально или фронтально. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выбо-

рочно); 

 выразительное чтение наизусть или с листа на материале изучаемых про-

граммных произведений; 

 умение ориентироваться в тексте; 



 

  знание литературных произведений.   

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами правильно, с 1 – 2 самостоятельно исправленными 

ошибками; читает выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, логи-

ческих ударений;  

 отвечает на вопросы и передаёт содержание прочитанного полно, правиль-

но, последовательно; 

  твёрдо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

 читает целыми словами, некоторые трудные слова – по слогам; 

 допускает 1 – 2 ошибки при чтении, соблюдение смысловых пауз, логиче-

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

но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;  

 допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправляемые ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 читает, в основном, целыми словами, трудные слова – по слогам; 

  допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении смысловых и синтаксиче-

ских пауз, логических ударений;  

 отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помо-

щью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста. 

Оценка «2» не ставится. 

Критерии отметки пересказа текста 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последова-

тельно, не упуская главного, правильно отвечает на вопрос. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам их исправляет. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не ставится. 

Критерии чтения стихотворения наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка «4» - знает наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-

стоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Оценка «2» - не ставится. 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету Математика (V - IX классы) 

предметной области Математика включает пояснительную записку, содержание обу-

чения, планируемые результаты освоения 

Пояснительная записка 
АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребно-

стей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изуче-

ния 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 практи-

ко-теоретическому изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых зна-

ний 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 по-

вседневной жизни; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня об-

щего развития; 

 воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 Содержание учебного предмета Математика 

 Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упо-

рядочение многозначных чисел. 

 Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимо-

сти: 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 ем-

кости - 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 изме-

рения 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 сан-

тиметр (1 куб. см), кубический дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), куби-

ческий 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 де-

сятичной дроби и обратное преобразование. 

 Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. На-

звания 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 слу-

чаи в пределах 1 000 000. 

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления много-

значных чисел. 

 Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

 Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 
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 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мера-

ми, 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 ре-

зультата 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 числите-

лями, 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), непра-

вильных дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел непра-

вильными 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 микро-

калькуляторе. 

 Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение не-

скольких процентов от числа. 

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3 - 4 арифметических дейст-

вия) задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитае-

мого, на разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения "больше на 

(в)...", "меньше на (в)...". Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие за-

висимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный 

путь), работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления то-

вара (расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стои-

мости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

 Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычис-

ления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямо-

угольного параллелепипеда (куба). 

 Планирование хода решения задачи. 

 Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
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Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чер-

тежных 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 фигу-

ры. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относи-

тельно 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 объ-

ема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

 Геометрические формы в окружающем мире. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущ-

но необходимом жизнеобеспечении; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально – значи-

мых мотивов учебной деятельности; 

 формирование к способности осмыслению картины мира, её временно – пространст-

венной организации. 

 проявление мотивации при изучении математики, положительное отношение к обуче-

нию в целом. 

 умение организовать собственную деятельность по выполнению математического за-

дания в соответствии с данным образцом с использованием знаковой символики или инструк-

цией учителя и с соблюдением усвоенного алгоритма математической операции;  

 умение использовать математическую терминологию в устной речи при воспроизве-

дении алгоритма выполнения математической операции (вычислений, измерений, построений) 

в виде отчета о выполненной деятельности и плана предстоящей деятельности; 

 умение сформулировать умозаключение (сделать вывод) на основе логических дейст-

вий сравнения, аналогии, обобщения, установления причинно-следственных связей и законо-

мерностей (с помощью учителя) с использованием математической терминологии; 

  навыки позитивного, бесконфликтного межличностного взаимодействия на уроке ма-

тематики с учителем и одноклассниками; элементарные навыки адекватного отношения к 

ошибкам или неудачам одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания; 

 элементарные навыки сотрудничества с учителем и одноклассниками; умение оказать 

помощь одноклассникам в организации их деятельности; при необходимости попросить о по-

мощи в случае возникновения собственных затруднений в выполнении математического зада-

ния и принять ее; 
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  умение корригировать собственную деятельность на уроке математики в соответствии 

с высказанными учителем и одноклассниками замечаниями (мнением), а также в результате 

элементарных навыков самоконтроля. 

 понимание связи математических знаний с жизненными ситуациями, умение приме-

нять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-трудовыми навыками на уроках обучения профильному труду.  

 элементарные представления о здоровом образе жизни, бережном отношении к приро-

де, семейных ценностях, гражданской идентичности (на основе сюжетов арифметических за-

дач, содержания математических заданий).  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Мате-

матика 

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 использова-

нием таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микро-

калькулятора (легкие случаи); 

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

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и де-

ление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 зна-

ков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измере-

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

при измерении величин; 

 нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

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

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямо-

угольник, 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 изме-

рения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

 устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученны-

ми 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); 
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 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и деся-

тичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений пу-

тем 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, па-

раллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипе-

да (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 ос-

новных устройствах и их назначении. 
Тематическое планирование 

№ 

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 дро-

бей, в том числе чисел, полученных при измерении 

14 ч. 

 

1 ч. 

3. Обыкновенные дроби. Сложение    и вычитание обык-

новенных дробей 

15 ч. 2 ч. 

4. Десятичные дроби и числа, полученные при измере-

нии 

13 ч. 1 ч. 

5. Арифметические действия с целыми и дробными чис-

лами и числами, полученными при измерении площа-

ди, выраженными десятичными дробями 

13 ч. 

 

1 ч. 

6. Геометрический материал 32ч.  

7. Повторение  5ч.  

 Итого: 102 ч. 6 ч. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу-

чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в 

условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронталь-

ного опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных 

работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий.   При оценке предмет-

ных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его разви-

тия. 

Критерии оценки предметных результатов:  
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Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 1 – 2 

недочёта. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; 

 умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объ-

яснить ход решения; 

 умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

  правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

пот отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

 правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и 

чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает 2 -3 ошибки и не более 2 недочёта. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных во-

просах, помогающих ему уточнить ответ; 

 при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

 при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; 

 с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигу-

ры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве по отношению друг к другу; 

 выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил 4-5 ошибок и несколько мелких. Также 

оценку «удовлетворительно» может получить обучающийся, совершивший несколько грубых 

ошибок, но при повторных попытках улучшивший результат. 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

 при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

 производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюде-

нием алгоритмов действий; 

 понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя; 

 узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости 

и в пространстве со значительной помощью учителя или обучающихся, или с использованием за-

писей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя; 

 правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения после-

довательности работы, демонстрации её выполнения. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету Информатика (VII - IX) предметной 

области Математика включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-

руемые результаты освоения программы 

Пояснительная записка 
АООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) с учетом реализации 

В результате изучения курса информатики у обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) будут сформированы представления, знания и 

умения, необходимые для жизни и работы в современном высокотехнологичном общест-

ве. Обучающиеся познакомятся с приемами работы с компьютером и другими средствами 

икт, необходимыми для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житей-

ских и профессиональных задач. Кроме того, изучение информатики будет способство-

вать коррекции и развитию познавательной деятельности и личностных качеств обучаю-
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щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их инди-

видуальных возможностей. 

Учебный предмет «Информатика» относится к предметной области «Математика» 

и является обязательной частью учебного плана. 

В соответствии с учебным планом в рабочие программы по учебному предмету 

«Информатика» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 34 часа в год (1 

час в неделю). 

Содержание учебного предмета 

Практика работы на компьютере: назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации, включение и выключение компьютера и подклю-

чаемых к нему устройств, клавиатура, элементарное представление о правилах клавиатур-

ного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редак-

тора. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отно-

шение к техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Ввод и редактирование небольших тек-

стов. Вывод текста на принтер. Работа с рисунками в графическом редакторе. Организа-

ция системы файлов и папок для хранения собственной информации в компьютере, име-

нование файлов и папок. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на элек-

тронных носителях. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в современном 

мире;   

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распростра-

нения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной сре-

ды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять зна-

чимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного обще-

ства; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с ис-

пользованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Информа-

тика 

Минимальный уровень: 

 представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основ-

ных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

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

рата эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражне-

ний (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 основ-

ных устройствах и их назначении; 

 выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппа-
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рата эргономичные приемы работы, выполнение компенсирующих физических упражне-

ний (мини-зарядка); 

 пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстами, рисунками), доступными электронными ресур-

сами; 

 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. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела, тема Количество 

часов 

Контрольные 

(практические) 

работы 

1 Информация вокруг нас. Цели изучения курса 

информатики. 

6  

2 Информация вокруг нас. Информация и её 

свойства. 

9 9 

3 Мультимедиа 14 10 

4 Сеть интернет 5 4 

 Итого 34 23 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения, 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уро-

ков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых за-

даний.   При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Устный ответ: 

Оценка «5» - понимает материал; с помощью учителя умеет обосновать и сформи-

ровать ответ. 

Оценка «4» - при ответе допускает неточности; ошибки в речи; ошибки исправляет 

только при помощи учителя. 

Оценка «3» - материал излагает недостаточно полно и последовательно; допускает 

ряд ошибок в речи; ошибки исправляет при постоянной помощи учителя и обучающихся. 

Письменный ответ: 

Оценка «5» - выполнил работу без ошибок; 

Оценка «4» - допустил в работе 1 или 2 ошибки; 

Оценка «3» - допустил в работе 5 ошибок; 

Оценка «2» - не ставится. 

Практическая работа на ПК:  

оценка «5» ставится, если: 

 обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 
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 работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи; 

 правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более 

трех ошибок; 

 работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 

 оценка «3» ставится, если: работа выполнена не полностью, допущено более трех 

ошибок, но обучающийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для 

решения поставленной задачи. 

оценка «2» - не ставится. 

 

Рабочая программа по учебному предмету Биология (VII - IX классы) пред-

метной области Естествознание включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы 

Пояснительная записка 

Программа «Биология» (вариант 1) предназначена для обучающихся 7-9 классов с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

Программа по учебному предмету "Биология" продолжает вводный курс "Приро-

доведение", 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 общечелове-

ческими нравственными ценностями. 

Предмет «Биология» представлен в предметной области «Естествознание» с 7 по 9 

классы по 2 часа в неделю. 

Рабочая программа предмета «Биология» в   7- 9  классах определена школьным 

учебным планом, годовым календарным графиком и рассчитана с 7 по 9 классы на  34 

учебные недели по 2 часа в неделю в соответствии с расписанием. 

Изучение биологического материала в VII - IX классах позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового вос-

питания 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 при-

роду для себя и последующих поколений. 

Курс "Биология" состоит из трех разделов: "Растения", "Животные", "Человек и его 

здоровье". 

Распределение времени на изучение тем педагогический работник планирует само-

стоятельно, исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и прак-

тических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий - все это даст возможность 

более целенаправленно способствовать развитию любознательности и повышению инте-

реса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию обучающихся: раз-

вивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом "Неживая природа" обучающиеся знакомятся на уроках природоведе-

ния в V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоят 

живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и химиче-
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ских 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 пони-

мания 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 ("Аквари-

умные рыбки", "Кошки" и "Собаки": породы, уход, санитарно-гигиенические требования к 

их содержанию). 

В разделе "Человек" (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное суще-

ство. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на сравнитель-

ный 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, нало-

жить 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 подро-

стков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

 развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, сравни-

вать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать при-

чинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную речь 

и другие психические функции; 

Содержание учебного предмета Биология 

Растения. 

 Введение. 

 Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой природе. 

Живая природа: растения, животные, человек. 

 Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

 Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. Зна-

чение растений и их охрана. 

 Общие сведения о цветковых растениях. 

 Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового растения. 

Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, анюти-

ны глазки). 

 Подземные и наземные органы растения. 
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 Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, прида-

точный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. Ви-

доизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

 Стебель. Строение стебля. Образование стебля. Побег. Положение стебля в пространстве 

(плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, сердцевина). Значе-

ние стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от корня к другим ор-

ганам растения и откладывание запаса органических веществ). Разнообразие стеблей 

(травянистый, древесный), укороченные стебли. Ползучий, прямостоячий, цепляющий-

ся, вьющийся, стелющийся. 

 Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные ли-

стья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 

растения - образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды листь-

ями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у расте-

ний. Листопад и его значение. 

 Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление цвет-

ков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и се-

мян. 

 Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые для 

прорастания семян. Определение всхожести семян. 

 Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 

 Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. Строение 

семени. 

 Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое 

деление). Определение всхожести семян. 

 Растения леса. 

 Некоторые биологические особенности леса. 

 Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 

 Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного края. 

 Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний 

вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

 Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев от 

кустарников. 

 Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные при-

знаки съедобных и ядовитых плодов. 

 Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки. 

 Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2 - 3 вида других 

местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

 Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 

 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). 

 Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения Красной 

книги. Лес - наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов). 

 Практические работы. Определение возраста лиственных деревьев по годичным коль-

цам, 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"). 



 

17 
 

 Экскурсии на природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением 

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

 Комнатные растения. 

 Разнообразие комнатных растений. 

 Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). 

 Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, характерные 

для данной местности). 

 Влаголюбивые (циперус, аспарагус). 

 Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 

 Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. Особенности 

ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, приносимая ком-

натными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание уголков отдыха, 

интерьеров из комнатных растений. 

 Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных черен-

ков. Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: по-

лив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

 Цветочно-декоративные растения. 

 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. 

 Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

 Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). 

 Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды 

многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни 

человека. 

 Растения поля. 

 Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые куль-

туры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

 Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник. 

 Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. Выра-

щивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном хо-

зяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

 Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 

 Внешний вид. Борьба с сорными растениями. 

 Овощные растения. 

 Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, редис, 

укроп - по выбору педагогического работника). 

 Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

 Многолетние овощные растения: лук. 

 Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращива-

ния. Развитие растений от семени до семени. 

 Выращивание: посев, уход, уборка. 

 Польза овощных растений. Овощи - источник здоровья (витамины). 

 Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 

 Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп семян 

овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном 

участке, сбор урожая. 

 Растения сада. 
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 Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики - для юж-

ных регионов). 

 Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности размноже-

ния. Вредители сада, способы борьбы с ними. 

 Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. Заго-

товки на зиму. 

 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. 

 Введение. 

 Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и до-

машние животные. 

 Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, по-

кров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

 Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 

 Беспозвоночные животные. 

 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

 Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 

 Дождевой червь. 

 Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ пе-

редвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 

 Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 

 Насекомые. 

 Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

 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. 

 Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза, 

разведение. 

 Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. Сравни-

тельная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или другие - по 

выбору педагогического работника). 

 Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены. 

 Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). Разведе-

ние пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные свойства 

меда, пыльцы, прополиса). 

 Муравьи - санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. Польза. 

Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

 Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых - вредителей сельскохозяйст-

венных растений, показ видеофильмов. 

 Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 

 Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 

 Позвоночные животные. 

 Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего скелета. 

 Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитаю-

щие. 

 Рыбы. 

 Общие признаки рыб. Среда обитания. 
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 Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 

 Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

 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. 

 Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, температура 

воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды корма), 

уход. 

 Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 

 Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных ус-

ловий). 

 Земноводные. 

 Общие признаки земноводных. 

 Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. Пита-

ние, дыхание, размножение (цикл развития). 

 Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 

 Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

 Польза земноводных и их охрана. 

 Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 

 Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие). 

 Пресмыкающиеся. 

 Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. Размножение 

пресмыкающихся (цикл развития). 

 Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 

 Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: гадюка, 

уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). Ис-

пользование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

 Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, размножение 

и развитие. 

 Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему виду, 

образу жизни, циклу развития). 

 Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и видео-

фильмов. 

 Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 

 Птицы. 

 Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

 Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде оби-

тания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

 Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

 Хищные птицы: сова, орел. 

 Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

 Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

 Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или дру-

гие местные представители пернатых. 

 Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Ох-

рана птиц. 

 Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 
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 Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, пита-

ния, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашни-

ми птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

 Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ видео-

фильмов. 

 Экскурсия с целью наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на птице-

ферму). 

 Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за птицами в жи-

вом уголке. 

 Млекопитающие животные. 

 Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки млекопи-

тающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

 Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 

 Дикие млекопитающие животные. 

 Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, пита-

ние, размножение. 

 Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности каж-

дого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

 Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, питание, 

значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

 Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные особен-

ности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства и 

различия. 

 Псовые (собачьи): волк, лисица. 

 Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

 Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

 Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

 Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие 

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места оби-

тания. Охрана животных. 

 Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, среда 

обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, распростра-

нение и значение. 

 Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ передви-

жения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

 Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень). 

 Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями различ-

ных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

 Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 

 Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 

 Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото). 

 Сельскохозяйственные животные. 

 Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание кро-

ликов. Разведение. 
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 Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. Корма 

для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые местные 

породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

 Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. Спо-

собность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и со-

леный вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 

овец в зимний и летний периоды. 

 Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

 Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном хозяйстве. 

Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

 Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение. Оленеводство. 

 Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям жизни. 

Значение для человека. 

 Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

 Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ). 

 Домашние питомцы. 

 Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным. 

 Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

 Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки). Образ жизни. Уход. 

Кормление. Уборка их жилища. 

Человек. 

 Введение. 

 Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении здо-

ровья. 

 Общее знакомство с организмом человека. 

 Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. Ор-

ганы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно-

жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле чело-

века. 

 Опора и движение. 

 Скелет человека. 

 Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, человека. 

Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, ске-

лет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

 Череп. 

 Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. 

Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение. 

 Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, полуподвижные, 

неподвижные. 

 Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, перелом 

костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

 Практические работы. Определение правильной осанки. 

 Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, ног). 

Наложение шин, повязок. 

 Мышцы. 
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 Движение - важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции расте-

ний, движение животных и человека). 

 Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

 Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

 Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физиче-

ского труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и 

красота человеческого тела. 

 Наблюдения и практическая работа. Определение при внешнем осмотре местоположе-

ния отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте. Утом-

ление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

 Кровообращение. 

 Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система челове-

ка. 

 Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, по-

ложение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. 

 Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). Про-

филактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

 Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и не-

тренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение нагруз-

ки. 

 Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно - 

сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство - это почетно. 

 Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение кровяного 

давления с помощью педагогического работника в спокойном состоянии и после дозиро-

ванных гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на 

раны. Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лей-

коцитов, тромбоцитов. Запись в "Блокноте на память" своей группы крови, резус-

фактора, кровяного давления. 

 Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 

 Дыхание. 

 Значение дыхания для растений, животных, человека. 

 Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, легкие. 

 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

 Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней че-

рез воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез). 

 Влияние никотина на органы дыхания. 

 Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение атмо-

сферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 

 Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для здоровья 

человека. 

 Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

 Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание, 

кислородная подушка). 

 Питание и пищеварение. 

 Особенности питания растений, животных, человека. 
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 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. 

 Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, пе-

чень, кишечник. 

 Здоровые зубы - здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). Значение пе-

режевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием слюны. 

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

 Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных 

стран. Культура поведения во время еды. 

 Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия, 

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных привычек 

на пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 

 Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на 

крахмал. 

 Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть 

красиво. 

 Выделение. 

 Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и выде-

ления мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

 Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения мочи. 

 Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 

 Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 

 Простейшее чтение с помощью педагогического работника результатов анализа мочи 

(цвет, прозрачность, сахар). 

 Размножение и развитие. 

 Особенности мужского и женского организма. 

 Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 

 Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и девушек 

в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

 Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за 

новорожденным. 

 Рост и развитие обучающегося. 

 Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение неже-

лательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

 Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий ин-

фекционных и вирусных заболеваний. 

 Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

 Покровы тела. 

 Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения пота 

и жира, терморегуляции. 

 Производные кожи: волосы, ногти. 

 Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные 

обтирания). 

 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и химических 

ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 

 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. 
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 Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

 Нервная система. 

 Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 

 Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и значение. Сновидения. Ги-

гиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

 Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систе-

му. 

 Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилак-

тика травматизма и заболеваний нервной системы. 

 Демонстрация модели головного мозга. 

 Органы чувств. 

 Значение органов чувств у животных и человека. 

 Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их про-

филактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

 Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, предупреждение 

нарушений слуха. Гигиена. 

 Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная 

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение этих 

органов. 

 Охрана всех органов чувств. 

 Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные: 

 воспитание бережного отношения к истории и культуре других народов, природ-

ным и культурным достопримечательностям страны: 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; осозна-

ние необходимости охраны природы, сохранения многообразия мира животных; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия при выполнении работ по уходу за животными; использование доступных ин-

формационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств, умение видеть красо-

ту, гармонию окружающей природы; 

 овладение социально- бытовыми навыками, правилами личной и общественной 

гигиены, используемыми в повседневной жизни;    

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении: умение ухаживать за домашними питомцами;  

 сформированность готовности к самостоятельной жизни, знание правил ухода за 

животными на ферме и дома; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Биология 

 Минимальный уровень: 

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

 знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и раз-

личение 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; 
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 знание названий специализации врачей; 

 применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой довра-

чебной помощи). 

Достаточный уровень: 

 представление об объектах неживой и живой природы, организме человека; 

 осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и чело-

веком, 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; выполне-

ние 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, самочувст-

вия, 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 (ориентиро-

вочной) помощи педагогического работника (измерение температуры тела, оказание 

доврачебной помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

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

но-трудовых ситуациях. 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

Контрольные ра-

боты 

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 
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Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уро-

ков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных, итоговых) и тестовых зада-

ний.   При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обу-

чающегося и особенности его развития.   Критерии оценки предметных результатов за 

устный ответ: 

 Оценка «5» ставится в случае, если обучающийся:  

 показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредмет-

ные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации;  

 не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления пись-

менных работ.  

Оценка «4» ставится в случае, если обучающийся:  

 показывает знания всего изученного программного материала;  

 умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и при-

меров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять по-

лученные знания на практике; 

 допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изучен-

ного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, пра-

вила оформления письменных работ. 

  Оценка «3» ставится в случае, если обучающийся:  

 показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне мини-

мальных требований; 

 умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на ви-

доизмененные вопросы; 

 допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изученного ма-

териала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной и устной 

речи, правила оформления письменных работ.  

 Оценка «2» не ставится.  

Критерии оценивания практических работ (лабораторных работ) обучающихся по биоло-

гии  

  Оценка «5» ставится если: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 

 четко и правильно даны определения; 

 вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Оценка «4»ставится если: 

 наблюдение проведено самостоятельно; 

  частично раскрыто основное содержание материала; 
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 в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последовательности 

изложения;  

 вывод неполный. 

Оценка «3» ставится если: 

 наблюдение проведено с помощью учителя; 

 усвоено основное содержание материала;  

 определения понятий нечеткие; 

 допущены ошибки и неточности в выводе.  

 наблюдение проведено с помощью учителя; 

 усвоено основное содержание материала;  

 определения понятий нечеткие; 

 допущены ошибки и неточности в выводе.  

Оценка «2» не ставится. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится если: 

− обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов; 

− допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится если: 

 обучающийся  выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

 обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух недочетов. 

Оценка «3»  ставится, если:  

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух 

грубых ошибок; 

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или  допустил не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил не более двух-

трех негрубых ошибок. 

Оценка «2» не ставится. 

 

Рабочая программа по учебному предмету География (VI - IX) предметной об-

ласти Естествознание включает пояснительную записку, содержание обучения, плани-

руемые результаты освоения программы 

  Пояснительная записка 

Учебный предмет «География» относится к предметной области «Естествознание» 

и является обязательной частью учебного плана.  

География синтезирует многие компоненты общественно-научного и естественно-

научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов курса географии, насы-

щенное экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, 

становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естест-

венных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется об-

разовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

Основная цель обучения географии - сформировать у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки разнообразных природ-

ных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к усло-

виям 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; 
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 формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и хо-

зяйственной 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 повсе-

дневной 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 элементар-

ных 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 воздей-

ствий. 

Содержание учебного предмета "География" позволяет формировать широкий 

спектр видов учебной деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, де-

лать выводы, объяснять, доказывать, давать определения понятиям. 

В соответствии с требованиями Стандарта предметом оценки освоения обучающи-

мися АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных резуль-

татов, которые применительно к изучению географии должны быть представлены в тема-

тическом планировании в виде конкретных учебных действий. 

В соответствии с учебным планом рабочая программа по учебному предмету «Гео-

графия» в 8 классе рассчитана на 34 учебные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Начальный курс физической географии. 

 Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. Географи-

ческие 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 во-

ды от загрязнения. 

 План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 

карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта Рос-

сии. 

 Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля - планета. 

Освоение космоса. Глобус - модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Физиче-

ская карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые круго-

светные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его отли-

чие 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 Рос-

сии. 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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/
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России. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление Рос-

сии. 

 Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 

Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. Эколо-

гические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы России. 

 Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей Рос-

сии. 

 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 значе-

ние. 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 Ев-

ропа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. Юж-

ная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия. 

 Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. По-

лезные 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. Архитек-

турно-исторические и культурные памятники нашего края. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов культур и религий; 

 сформированность уважительного отношения к истории и культуре других наро-

дов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 совершенствование умения договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности со сверстниками, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 формирование экологической  культуры, понимание необходимости охраны ред-

ких видов растений и животных; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально зна-

чимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия, в том числе владение вербальными и невербальными коммуникативными ком-

петенциями, использование доступных информационных технологий для коммуникации. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета География 

Минимальный уровень: 

 представление об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея-

тельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 
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 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 объ-

ектов и явлений; 

 сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным кри-

териям; 

 использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения яв-

лений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безо-

пасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

 применение элементарных практических умений и приемов работы с географиче-

ской картой для получения географической информации; 

 ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической сре-

ды, 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 качест-

венных характеристик компонентов природы; 

 называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических па-

мятников своего родного края. 

Тематическое планирование 

 

Система оценки достижений 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

 1 балл - минимальная динамика;  

 2 балла - удовлетворительная динамика;  

 3 балла - значительная динамика.  

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоя-

тельно; 

№ Название раздела Количество 

часов 

Контрольные работы 

 

1.  Введение 1  

2. Материки и океаны 5 1 

3. Африка 12 1 

4. Австралия 8 1 

5. Антарктида 6 1 

6. Америка 1  

7. Северная Америка 9 1 

8. Южная Америка 12 1 

9. Евразия 14 2 

 Итого 68 8 
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 понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными 

предложениями; 

 соблюдается связность слов в предложении. Приводит примеры, подтверждаю-

щие высказанное суждение;   

 классифицирует объекты на группы по существенным признакам;  

 дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные при-

знаки и свойства;  

 правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объек-

та;  

 дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении пред-

ложении; 

 не полно выделяет существенные признаки объекта, нарушена последователь-

ность в описании объекта, явления. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте; 

 дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

 материал излагает недостаточно полно и последовательно, нуждается в помощи 

учителя; 

 испытывает трудности при классификации объектов на группы; 

  самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-

следственные связи. 

Оценка «2» - не ставится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету Основы социальной жизни (V - IX 

классы) предметной области Человек и общество включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

Пояснительная записка 

 Учебный предмет "Основы социальной жизни" имеет своей целью практическую подго-

товку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к са-

мостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социу-

ме. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Основы социальной жизни» адресована обу-

чающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

реализации их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особен-

ностей и возможностей. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в сле-

дующем: 

 расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни; 

 формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, связанных с 

ведением домашнего хозяйства; 
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 ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и формирование необ-

ходимых умений; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных учреждений социальной направ-

ленности; формирование умений пользоваться услугами учреждений и предприятий соци-

альной 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. 

Учебный предмет «Основы социальной жизни» относится к предметной области 

«Человек и общество» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая програм-

ма по учебному предмету «Основы социальной жизни» В 8 классе рассчитана на 34 учеб-

ные недели и составляет 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Содержание учебного предмета 

Личная гигиена и здоровье. Значение личной гигиены для здоровья и жизни чело-

века. Утренний и вечерний туалет: содержание, правила и приемы выполнения, значение. 

Личные (индивидуальные) вещи для совершения туалета (зубная щетка, мочалка, расчес-

ка, 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 здоро-

вья человека. Способы закаливания. Воздушные и солнечные процедуры. Водные проце-

дуры для закаливания. Способы и приемы выполнения различных видов процедур, физи-

ческих упражнений. Утренняя гимнастика. Составление комплексов утренней гимнасти-

ки. 

Уход за волосами. Средства для ухода за волосами: шампуни, кондиционеры, опо-

ласкиватели. Виды шампуней в зависимости от типов волос. Средства для борьбы с пер-

хотью и выпадением волос. 

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бе-

режного 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. Гигие-

нические правила письма, чтения, просмотра телепередач. 

Особенности соблюдения личной гигиены подростком. Правила и приемы соблю-

дения личной гигиены подростками (отдельно для девочек и мальчиков). 

Негативное влияние на организм человека вредных веществ: табака, алкоголя, ток-

сических и наркотических веществ. Вредные привычки и способы предотвращения их по-

явления. Табакокурение и вред, наносимый здоровью человека. Наркотики и их разруши-

тельное действие на организм человека. 

Охрана здоровья. Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная. 

 Виды доврачебной помощи. Способы измерения температуры тела. Обработка ран, поре-

зов и ссадин с применением специальных средств (раствора йода, бриллиантового зелено-

го ("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 обморожени-

ях, отравлениях, солнечном ударе. Меры по предупреждению несчастных случаев в быту. 

 Уход за больным на дому: переодевание, умывание, кормление больного. 
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 Виды врачебной помощи на дому. Вызов врача на дом. Медицинские показания для вызо-

ва врача на дом. Вызов "скорой" или неотложной помощи. Госпитализация. Амбулатор-

ный прием. 

 Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок нетрудоспособно-

сти. 

Жилище. Общее представление о доме. Типы жилых помещений в городе и сель-

ской 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, температур-

ный 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, особен-

ности содержания и уход. Наиболее распространенные болезни некоторых животных. Ве-

теринарная служба. 

Планировка жилища. Виды жилых комнат: гостиная, спальня, детская комната. Ви-

ды 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, моро-

зильник, мясорубка, овощерезка): назначение, правила использования и ухода, техника 

безопасности. 

Кухонная утварь. Правила гигиены и хранения. Деревянный инвентарь. Уход за де-

ревянными 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 изготовле-

но кухонное белье (льняной, хлопчатобумажный, смесовая ткань). Правила ухода и хра-

нения. 

Кухонная мебель: названия, назначение. 

Санузел и ванная комната. Оборудование ванной комнаты и санузла, его назначе-

ние. 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: зама-

чивание, кипячение, полоскание. Стиральные средства для ручной стирки. Техника безо-

пасности 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; светиль-

ники. 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, элек-

тробытовые приборы для уборки помещений. Правила техники безопасности использова-

ния чистящих и моющих средств. Уборка санузла и ванной комнаты. Правила техники 

безопасности использования бытовых электроприборов по уборке жилого помещения. 
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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. Магази-

ны 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 пятновыводите-

лей. 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 пользова-

ния 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 назначени-

ем и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями. 

Магазины по продаже одежды. Специализированные магазины по продаже одеж-

ды. Правила возврата или обмена купленного товара (одежды). Хранение чека. Гарантий-

ные средства носки. 

Обувь. Виды обуви: в зависимости от времени года, назначения (спортивная, до-

машняя, выходная), вида материалов (кожаная, резиновая, текстильная). 

Магазины по продаже различных видов обуви. Порядок приобретения обуви в ма-

газине: 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 че-

ловека. 

Питание. Организация питания семьи. Значение питания в жизни и деятельности 

людей. Влияние правильного питания на здоровье человека. Режим питания. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания. 
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 Приготовление пищи. Место для приготовления пищи и его оборудование. Гигиена при-

готовления пищи. 

 Виды продуктов питания. Молоко и молочные продукты: виды, правила хранения. Значе-

ние кипячения молока. Виды блюд, приготовляемых на основе молока (каши, молочный 

суп). 

 Хлеб и хлебобулочные изделия. Виды хлебной продукции. Правила хранения хлебобу-

лочных 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 растительно-

го 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, выс-

ший, 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 последст-

вия чрезмерного употребления чая и кофе. 

 Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых магазинах. 

Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). Специализированные ма-

газины. 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 зав-

трака. Отбор необходимых продуктов для приготовления завтрака. Приготовление неко-

торых блюд для завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтра-

ка. Сервировка стола. 

 Обед. Питательная ценность овощей, мяса, рыбы, фруктов. Овощные салаты: виды, спо-

собы приготовления. Супы (виды, способы приготовления). Мясные блюда (виды, спосо-

бы 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 про-

дуктов 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 хо-

лодных 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. 
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 Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из теста: пи-

рожки, булочки, печенье. Приготовление изделий из теста. Составление и запись рецеп-

тов. Приготовление изделий из замороженного теста. Приготовление 

 Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, маринование. 

Глубокая заморозка овощей и фруктов. Меры предосторожности при употреблении кон-

сервированных 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. Стои-

мость 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 мар-

шруты. 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 отправле-

ния писем различного вида. Стоимость пересылки. 

 Бандероли. Виды бандеролей: простая, заказная, ценная, с уведомлением. Порядок от-

правления. 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 теле-

фонной связи. Сотовые компании, тарифы. 

 Интернет-связь. Электронная почта. Видеосвязь (скайп). Особенности, значение в совре-

менной жизни. 

 Денежные переводы. Виды денежных переводов. Стоимость отправления. 

Предприятия, организации, учреждения. Образовательные организации. Местные и 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия предприятия, вид дея-

тельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии рабочих и служащих. Ис-

полнительные 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, должно-

сти, профессии. Взаимоотношения между родственниками. Распределение обязанностей в 

семье. Помощь старших младшим: домашние обязанности. 

 Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюблен-

ных; 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, те-

атров. 
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 Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение спортивных 

секций. 

 Досуг как развитие постоянного интереса к какому-либо виду деятельности (хобби): кол-

лекционирование чего-либо, фотография. 

 Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и отдыха. 

Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его планиро-

вание. 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 осознание себя как гражданина России; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной органи-

зации; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о на-

сущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Основы 

социальной жизни 

Минимальный уровень: 

 представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

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

рового образа жизни человека; 

 приготовление несложных видов блюд под руководством педагогического работ-

ника; 

 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; со-

блюдение 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; 
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 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, мы-

тье 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 до-

ходов семейного бюджета; 

 составление различных видов деловых бумаг под руководством педагогического 

работника с целью обращения в различные организации социального назначения. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество ча-

сов 

Контрольные ра-

боты, 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 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

− 0 баллов - нет фиксируемой динамики;  

− 1 балл - минимальная динамика;  

− 2 балла - удовлетворительная динамика;  

− 3 балла - значительная динамика.  

    Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уро-

ков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых за-

даний.   При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности 

обучающегося и особенности его развития. 

Критерии оценки предметных результатов 
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Оценка «5» ставится если: 

 обучающийся полностью излагает изученный материал в объеме программы по учеб-

ному предмету; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет изученные понятия, термины; 

 самостоятельно выстраивает ответ. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся воспроизводит учебный материал, но до-

пускает 1-2 неточности в фактическом вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знания и понимание учеб-

ного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью, монологиче-

ская речь несвязная, воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

Оценка «2» не ставится. 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету История Отечества (VII - IX 

класс) предметной области Человек и общество включает пояснительную записку, со-

держание обучения, планируемые результаты освоения программы 

Пояснительная записка 

Предмет "История Отечества" играет важную роль в процессе развития и воспи-

тания личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), формирования гражданской позиции обучающихся, воспитания их в духе патрио-

тизма и уважения к своей Родине, ее историческому прошлому. 

Основные цели изучения данного предмета "История Отечества": 

 формирование нравственного сознания развивающейся личности обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способных к оп-

ределению 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 выдаю-

щихся 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 
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людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечест-

ву; 

 воспитание гражданственности и толерантности; 

 коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Содержание учебного предмета 

Введение в историю. 

Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и пись-

менные памятники истории. Наша Родина - Россия. Наша страна на карте. Государствен-

ные символы России. Глава нашей страны. История края - часть истории России. Как изу-

чается 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 веро-

вания восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Объ-

единение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX - I половине XII века. 

Образование государства восточных славян - Древней Руси. Формирование княже-

ской 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 отно-

шения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Полити-

ка Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура. 

Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века). 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель - само-

стоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного разви-

тия. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий Новго-

род. Культура Руси в XII - XIII веках. 

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 

Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. Героиче-

ская 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 Радонеж-

ский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Ос-

вобождение 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 цер-

ковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-

ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, поко-

рение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 
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Москва - столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Гроз-

ном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи. 

Россия на рубеже XVI - XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное вре-

мя. 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 предводи-

тельством 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 - пер-

вый 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 тех-

ники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Рос-

сийская Академия наук и деятельность М.В. Ломоносова. И.И. Шувалов - покровитель 

просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского университета и Акаде-

мии художеств. 

Правление Екатерины II - просвещенный абсолютизм. Укрепление императорской 

власти. Развитие промышленности, торговли, рост городов. "Золотой век дворянства". 

Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под предводи-

тельством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны второй половины XVIII ве-

ка, 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. Боро-

динская 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 па-

мять о войне 1812 г. 

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в Рос-

сии, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на Сенат-

ской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения декабри-

стов. 

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, тех-

ники, 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, от-

крытие начальных народных училищ). Убийство Александра II. 
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Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, формиро-

вание русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление революционных круж-

ков. 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. Тол-

стой, В.И. Суриков, П.И. Чайковский, А.С. Попов, А.Ф. Можайский. 

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение основ-

ных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904 - 1905 

гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на об-

щественную 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. Горь-

кий, 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 Ко-

миссаров (СНК) во главе с В.И. Лениным. Принятие первых декретов "О мире" и "О зем-

ле". Установление советской власти в стране и образование нового государства - Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие первой 

Советской Конституции - Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооружен-

ной борьбы. Борьба между "красными" и "белыми". Положение населения в годы войны. 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика совет-

ской власти во время Гражданской войны: "военный коммунизм". Экономический и поли-

тический кризис в конце 1920 - начале 1921 г. Массовые выступления против политики 

власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой экономиче-

ской политике, положительные и отрицательные результаты нэпа. 

СССР в 20-е - 30-е годы XX века. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. Сис-

тема 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 ре-

прессий. 

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 

(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре). Роль рабочего класса в индуст-

риализации. Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, эконо-

мические и социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе государст-

венного управления СССР. Образование новых республик и включение их в состав СССР. 

Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней политики Со-

ветского государства в 1920 - 1930-е годы. Укрепление позиций страны на международ-

ной арене. 
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Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е - 1930-е гг. "Культурная революция": 

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образова-

ния. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И.П. Павлов, К.А. Тими-

рязев, К.Э. Циолковский). Идеологический контроль над духовной жизнью общества. 

Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. Жизнь и быт совет-

ских 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 обороноспо-

собности 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 ле-

нинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и в концентрационных лаге-

рях. Подвиг генерала Д.М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной тер-

ритории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской ду-

ге. 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 Герма-

нии. 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. Рокоссов-

ский, 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. Поло-

жение 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. Ос-

воение 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 внут-

риполитического курса Н.С. Хрущева, его отставка. 
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Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. Кон-

ституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в Афга-

нистане. XXII-летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального положения 

населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт советских 

людей в 70-е - начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. Реформы Горбачева в по-

литической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. Избрание 

первого президента СССР - М.С. Горбачева. Нарастание экономического кризиса и обост-

рение межнациональных отношений в стране. Образование новых политических партий и 

движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие Декларации о государ-

ственном суверенитете РСФСР. Первый президент России Б.Н. Ельцин. Образование Со-

дружества Независимых Государств (далее - СНГ). Причины и последствия кризиса со-

ветской 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 ре-

формы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и политиче-

ских условиях. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. На-

растание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Че-

ченской 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 Рос-

сии - В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию положе-

ния в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспече-

ние согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие 

экономики и социальной сферы. Политические лидеры и общественные деятели совре-

менной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская право-

славная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России - Д.А. Медведев. Общественно-

политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление между-

народного 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. 

Планируемые результаты изучения предмета «История Отечества» 7-9 класс 

 Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 осознанно выполнять обязанности обучающегося, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, жи-

вописи и др.; 

 осознанно относиться к выбору профессии; 

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 соблюдать правила безопасного и бережного поведения в природе и обществе. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета История 

Отечества 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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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, ца-

рей, политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 

 понимание значения основных терминов-понятий; 

 установление по датам последовательности и длительности исторических собы-

тий, пользование "Лентой времени"; 

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

ставление рассказов о них по вопросам педагогического работника; 

 нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и собы-

тий; 

 объяснение значения основных исторических понятий с помощью педагогическо-

го 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, полко-

водцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики истори-

ческих героев; 

 формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и последовательно-

сти важнейших исторических событий; 

 понимание "легенды" исторической карты и "чтение" исторической карты с опо-

рой на ее "легенду"; 

 знание основных терминов понятий и их определений; 

 соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности ис-

торических событий; 

 сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 

 поиск информации в одном или нескольких источниках; 

 установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями. 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов  

  

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1 Глава 1. Российское государство в 

конце 17 – начале 18 века. 

16   

2 Глава 2. Российская империя после 

Петра I (1725 – 1801). 

16   

 Контрольный срез за 1 полугодие  1 Работа с тестовыми 

заданиями 

4 Глава 3. Российская империя в 

первой половине XIX века 

20   

5 Глава 4. Россия в конце XIX (19) – 

начале XX (20 века). 

16   
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Контрольный срез за 2 полугодие.  1 Использование при 

выполнении заданий 

приемов анализа, 

сравнения, обобще-

ния. 

 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

 1 Выполнение 

тестовых заданий 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Оценка  знаний – неотъемлемая часть процесса обучения. При оценке знаний, уме-

ний и навыков обучающихся необходимо принимать  во внимание индивидуальные осо-

бенности интеллектуального развития обучающихся,  состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Обучающемуся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) можно предложить  более легкий вариант задания. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует снижать   оценку 

за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей, рисунков и т.д.  

 При проведении проверки ЗУН осуществляется дифференцированный подход  к обучаю-

щимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему контроль-

ных заданий, в зависимости от индивидуальных особенностей детей  (уровня подготовки 

каждого обучающегося). 

Оценка устных ответов учащихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если он отвечает самостоятельно, с опорой на ра-

нее приобретенные знания и дополнительные сведения об изучаемом материале; отвечает 

правильно, отражает основной материал курса; правильно раскрыто содержание понятий, 

закономерностей; правильно использует карту; дает правильные осознанные ответы на все 

поставленные вопросы; подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвеча-

ет критериям отметки «5», но допускает незначительные речевые ошибки, допускает от-

дельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему 

при ответе, частично использует термины и понятия, допускает ошибки в работе с картой, 

подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материа-

ла усвоил, но излагает его фрагментарно, не всегда последовательно, затрудняется в само-

стоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные 

ответы на поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит 

итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится ученику при самостоятельном безошибочном выполнении 

всех заданий; допускается 1 негрубый недочет; качество работы 90-100%. 

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной по-

мощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один негрубый недочет; допускает три 

негрубых недочета; оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы оказывается 

массированная помощь учителя; он допустил две грубые ошибки и один  негрубый недо-

чет; допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета; выполнял работу по учебни-

ку, конспектам тетради; оптимальное качество 40-60% . 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 
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Рабочая программа по учебному предмету Адаптивная физическая культура 

(V - IX классы) предметной области Физическая культура включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре для обучающихся V - IX классов является ло-

гическим продолжением соответствующей учебной программы дополнительного первого 

(I) и I - IV классов. 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем раз-

витии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в процессе приобщения их к физической культуре, повышении уровня их психо-

физического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, ком-

плексной 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. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) для 8 класса, курс физической культуры рас-

считан на 68 ч (34 учебных недель), 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в следующих разделах: "Гимнастика", "Легкая 

атлетика", "Лыжная и конькобежная подготовки", "Подвижные игры", "Спортивные иг-

ры". В каждом из разделов выделено два взаимосвязанных подраздела: "Теоретические 

сведения" и "Практический материал". Кроме этого, с учетом возраста и психофизических 

возможностей обучающихся им также предлагаются для усвоения некоторые теоретиче-

ские сведения из области физической культуры, которые имеют самостоятельное значе-

ние. 

В разделе "Гимнастика" (подраздел "Практический материал") кроме построений 

и перестроений представлены два основных вида физических упражнений: с предметами 

и без предметов, содержание которых по сравнению с младшими классами в основном ос-

тается без изменений, но при этом возрастает их сложность и увеличивается дозировка. К 

упражнениям с предметами добавляется опорный прыжок, упражнения со скакалками, 

гантелями и штангой, на преодоление сопротивления, упражнения для корпуса и ног; эле-

менты акробатики. 

В раздел "Легкая атлетика" включены традиционные виды: ходьба, бег, прыжки, 

метание, которые способствуют развитию физических качеств обучающихся (силы, лов-

кости, быстроты). 

Освоение раздела "Лыжная и конькобежная подготовка" направлено на дальней-

шее совершенствование навыков владения лыжами и коньками, которые способствуют 

коррекции психомоторной сферы обучающихся. В тех регионах, где климатические усло-

вия не позволяют систематически заниматься лыжной и конькобежной подготовками, 

следует заменить их занятиями гимнастикой, легкой атлетикой, играми. Но в этом случае 

следует проводить уроки физкультуры не только в условиях спортивного зала, но и на 

свежем воздухе. 
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Особое место в системе уроков по физической культуре занимают разделы "Под-

вижные игры" и "Спортивные игры", которые не только способствуют укреплению здоро-

вья обучающихся и развитию у них необходимых физических качеств, но и формируют 

навыки коллективного взаимодействия. Начиная с V-го класса обучающиеся знакомятся с 

доступными видами спортивных игр: волейболом, баскетболом, настольным теннисом, 

хоккеем на полу (последнее может использоваться как дополнительный материал). 

Теоретические сведения. 

Личная гигиена, солнечные и воздушные ванны. Значение физических упражне-

ний в жизни человека. 

Подвижные игры. Роль физкультуры в подготовке к труду. Значение физической 

культуры в жизни человека. Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических 

упражнений. Помощь при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сер-

дечных сокращений. 

Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 

Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания образовательной орга-

низации. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Элементарные сведения о передвижениях 

по ориентирам. Правила поведения на занятиях по гимнастике. Значение утренней гимна-

стики. 

Практический материал: построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

упражнения на дыхание, для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи, расслабле-

ния мышц, укрепления голеностопных суставов и стоп, укрепления мышц туловища, рук и 

ног, для формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: с гимнастическими палками; большими обручами; 

малыми мячами, большим мячом, набивными мячами; со скакалками; гантелями и штан-

гой; лазанье и перелезание, упражнения на равновесие; опорный прыжок; упражнения для 

развития пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражне-

ния на преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика. Теоретические сведения. Подготовка суставов и мышечно-

сухожильного аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при прыжках 

в длину. Фазы прыжка в высоту с разбега. Подготовка суставов и мышечно-сухожильного 

аппарата к предстоящей деятельности. Техника безопасности при выполнении прыжков в 

высоту. 

Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной па-

лочки в легкоатлетических эстафетах. 

Практический материал: 

 а) ходьба: ходьба в разном темпе, с изменением направления; ускорением и за-

медлением, преодолением препятствий; 

 б) бег: медленный бег с равномерной скоростью, бег с варьированием скоро-

сти, скоростной бег; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, бег на короткие, 

средние и длинные дистанции, кроссовый бег по слабопересеченной местности; 

 в) прыжки: отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий; прыжки в 

длину (способами "оттолкнув ноги", "перешагивание"); прыжки в высоту способом "пере-

кат"; 

 г) метание: метание малого мяча на дальность, метание мяча в вертикальную 

цель, метание в движущую цель. 

Лыжная и конькобежная подготовки. 

 Лыжная подготовка. 

 Теоретические сведения. Сведения о применении лыж в быту. Занятия на лы-

жах как средство закаливания организма. 
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 Прокладка учебной лыжни, санитарно-гигиеничекие требования к занятиям на 

лыжах. Виды лыжного спорта, сведения о технике лыжных ходов. 

 Практический материал. 

 Стойка лыжника. Виды лыжных ходов (попеременный двухшажный; одновре-

менный бесшажный; одновременный одношажный). Совершенствование разных видов 

подъемов и спусков. Повороты. 

 Конькобежная подготовка 

 Теоретические сведения. 

 Занятия на коньках как средство закаливания организма. 

 Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и 

на поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры. 

 Практический материал. 

 Коррекционные игры. 

 Игры с элементами общеразвивающих упражнений (игры с: бегом, прыжками; 

лазанием, метанием и ловлей мяча, построениями и перестроениями, бросанием, ловлей, 

метанием). 

Спортивные игры. 

 Баскетбол. Теоретические сведения. Правила игры в баскетбол, правила пове-

дения обучающихся при выполнении упражнений с мячом. 

 Влияние занятий баскетболом на организм обучающихся. 

 Практический материал. 

 Стойка баскетболиста. Передвижение в стойке вправо, влево, вперед, назад. 

Остановка по свистку. Передача мяча от груди с места и в движении шагом. Ловля мяча 

двумя руками на месте на уровне груди. Ведение мяча на месте и в движении. Бросок мя-

ча двумя руками в кольцо снизу и от груди с места. Прямая подача. 

 Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 

 Волейбол. Теоретические сведения. Общие сведения об игре в волейбол, про-

стейшие правила игры, расстановка и перемещение игроков на площадке. Права и обязан-

ности игроков, предупреждение травматизма при игре в волейбол. 

 Практический материал. 

 Прием и передача мяча снизу и сверху. Отбивание мяча снизу двумя руками 

через сетку на месте и в движении. Верхняя прямая передача в прыжке. Верхняя прямая 

подача. Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. Верхняя прямая пе-

редача мяча после перемещения вперед, вправо, влево. 

 Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 

 Настольный теннис. 

 Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика пар-

ных игр. 

 Практический материал. Подача мяча слева и справа, удары слева, справа, пря-

мые с вращением мяча. Одиночные игры. 

 Хоккей на полу. 

 Теоретические сведения. Правила безопасной игры в хоккей на полу. 

 Практический материал. Передвижение по площадке в стойке хоккеиста влево, 

вправо, назад, вперед. Способы владения клюшкой, ведение шайбы. Учебные игры с уче-

том ранее изученных правил. 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета по ито-

гам обучения в 8 классе 

Личностные результаты: 
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ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ведущее место отводит личностным результатам, которые включают инди-

видуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и 

ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными ви-

дами деятельности; опытом социального взаимодействия: 

1) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

2)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

4)  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаи-

модействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

6)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

7) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях 

8)  развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам дру-

гих людей;  

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

альным и духовным ценностям;     

10)  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Адап-

тивная физическая культура 

Минимальный уровень: 

 знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий физи-

ческими 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 положе-

нии стоя), комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и разви-

тие физических качеств человека; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под руково-

дством педагогического работника); 

 выбор (под руководством педагогического работника) спортивной одежды и 

обуви в зависимости от погодных условий и времени года; 

 знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносли-

вость, гибкость, координация; 

 демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

 определение индивидуальных показателей физического развития (длина и мас-

са тела) (под руководством педагогического работника); 

 выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и учебной деятельности; 
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 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоен-

ных (под руководством педагогического работника); 

 участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 

физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа; 

 оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 

 применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физиче-

ской культуры. 

Достаточный уровень: 

 представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в 

России, в том числе об Олимпийском, Паралимпийском движениях, Специальных олим-

пийских играх; 

 выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

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

сидя, лежа, комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

 выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 

 знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий; 

 планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

 знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина 

и масса тела); 

 подача строевых команд, ведение подсчета при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством педагогического работника); 

 выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном тех-

ническом 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 наро-

да; 

 доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении зада-

ний и предложение способов их устранения; 

 объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и на-

хождение ошибок (с помощью педагогического работника), ведение подсчета при выпол-

нении 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. 

Тематическое планирование 

Тема Всего часов по 

теме 

Практические 

работы 

Экскурсии 
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1.Основы знаний 

 

В процессе урока   

2. Элементы легкой атлетики 16 16  

3. Футбол 16 16  

4. Лыжная подготовка 22 22  

5. Подвижные игры 14 14  

Итого 68   

 

Формы контроля уровня достижений, обучающихся и критерии оценки 

Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от степени 

овладения учащимся двигательными умениями (качество) и результатом, строго индиви-

дуально. 

Примеры контрольно-оценочных материалов 

 При оценивании второклассников с интеллектуальными нарушениями учитыва-

ются индивидуальные возможности учащегося, уровень физического развития и двига-

тельные возможности. При использовании традиционной пятибалльной шкалы оценива-

ния по физической культуре важно отметить следующие критерии: 

- степень овладения основами двигательных навыков; 

- стремление учащегося достичь желаемого результата; 

- понимание и объяснение разучиваемого упражнения; 

- умение пользоваться помощью учителя для улучшения качества выполнения упраж-

нений; 

- понимание специализированной терминологии; 

- отношение к урокам физической культуры; 

- соблюдение техники безопасности и правил поведения на уроке. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими критерия-

ми: 

Оценка «5» ставится за верное выполнение задания. При этой оценке допускаются 

мелкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно отнести 

неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» 

при приземлении.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся допускает несколько мелких или одну значи-

тельную ошибку при выполнении упражнения. 

К значительным ошибкам относятся такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показа-

тель не намного ниже. Примеры значительных ошибок: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту, длину; 

- несинхронность выполнения движений. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся допустил не более одной значительной ошиб-

ки и несколько мелких. Также оценку «удовлетворительно» может получить ученик, со-

вершивший несколько грубых ошибок, но при повторных попытках улучшивший резуль-

тат. Грубые ошибки – разновидность ошибок, при которых искажается техника движения. 

Грубые ошибки влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

Определение уровня физической подготовленности девочек 
№ 

п/п 

 Упражне-

ния для  

Возраст, 

лет 

Уровень физической подготовленности 
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определения  

уровня  

физической 

подготов-

ленности 

высокий выше сред-

него 

средний ниже средне-

го 

низкий 

5баллов 4балла 3балла 2балла 1балл 

1 Прыжок в 

длину с мес-

та, см 

7 123 111-122 99-110 85-98 84 

8 132 119-131 106-118 90-105 89 

9 140 127-139 114-126 98-113 97 

10 157 142-156 127-141 108-126 107 

11 164 150-163 136-149 119-135 118 

12 168 155-167 142-154 126-141 125 

13 176 165-175 154-164 139-153 138 

14 188 174-187 160-173 144-159 143 

15 194 180-193 166-179 150-165 149 

16 198 184-197 174-183 160-173 159 

17 204 191-203 178-190 162-177 161 

2 Медленный 

бег в соче-

тании с 

ходьбой в 

течение 6 

мин. м 

7 900 800 700 600 500 

8 950 850 750 650 550 

9 1000 900 800 700 600 

10 1050 950 850 750 650 

11 1100 1000 900 800 700 

12 1150 1050 950 850 750 

13 1200 1100 1000 900 800 

14 1250 1150 1050 950 850 

15 1300 1200 1100 1000 900 

16 1350 1250 1150 1050 950 

17 1400 1300 1200 1100 1000 

3 Броски и 

ловля тен-

нисного мя-

ча с рас-

стояния 1м 

от стены за 

30 с.раз 

7 25 20 15 10 5 

8 26 21 16 11 6 

9 28 23 18 13 8 

10 29 24 19 14 9 

11 31 26 21 16 11 

12 32 27 22 17 12 

13 34 29 24 19 14 

14 35 30 25 20 15 

15 37 32 27 22 17 

16 38 33 28 23 18 

17 40 35 30 25 20 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету Профильный труд (V - IX классы) 

предметной области Технология включает пояснительную записку, содержание обуче-

ния, планируемые результаты освоения программы 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Труд (технология)» профиль швейное дело относится к пред-

метной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. В соот-

ветствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
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теллектуальными нарушениями) программа «Труд (технология)» профиль швейное дело 

рассчитана на 270 часов. Количество часов в неделю определено Примерным недельным 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) для 8 класса и составляет 8 часов в неделю. 

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 формиро-

вание личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем обще-

ственного богатства, фактором социального прогресса. 

Цель изучения предмета "Профильный труд" заключается во всестороннем разви-

тии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) старшего возраста в процессе формирования их трудовой культуры. 

Изучение этого учебного предмета в V - IX классах способствует получению обу-

чающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей 

формирование в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и на-

выков, развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоро-

вья. 

Учебный предмет "Профильный труд" должен способствовать решению следую-

щих задач: 

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, 

уважения к людям труда, общественной активности); 

 обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; под-

готовка обучающихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в се-

мье и по месту жительства; 

 расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном произ-

водстве; 

 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 про-

цесса, деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по 

массовым профессиям, с которыми связаны профили трудового обучения в образова-

тельной 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 физиче-

скими возможностями и состоянием здоровья обучающихся; 

 формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, кон-

структорских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в об-

щественно полезном, производительном труде; 

 формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планирова-

нии трудовой деятельности; 

 совершенствование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
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 коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памя-

ти, воображения, мышления, речи); 

 коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, клас-

сификация, обобщение); 

 коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирования прак-

тических умений; 

 развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, пла-

нирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с по-

ставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными ис-

точниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправлен-

ности, инициативности. 

Содержание учебного предмета Профильный труд 

Программа по профильному труду в V - IX классах определяет содержание и уро-

вень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной и машинной обра-

ботки производственных материалов, в связи с чем определены примерный перечень 

профилей трудовой подготовки: "Столярное дело", "Слесарное дело", "Переплетно-

картонажное дело", "Швейное дело", "Сельскохозяйственный труд", "Подготовка млад-

шего обслуживающего персонала", "Цветоводство и декоративное садоводство", "Худо-

жественный труд". Также в содержание программы включены первоначальные сведения 

об элементах организации уроков трудового профильного обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные ли-

нии, вне зависимости от выбора общеобразовательной организацией того или иного 

профиля обучения. 

Материалы, используемые в трудовой деятельности. Перечень основных материа-

лов, используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. Происхождение ма-

териалов (природные, производимые промышленностью и прочие). 

Инструменты и оборудование: простейшие инструменты ручного труда, приспо-

собления, станки и проч. Устройство, наладка, подготовка к работе инструментов и обо-

рудования, ремонт, хранение инструмента. Свойства инструмента и оборудования - ка-

чество и производительность труда. 

Технологии изготовления предмета труда: предметы профильного труда, основные 

профессиональные операции и действия, технологические карты. Выполнение отдель-

ных трудовых операций и изготовление стандартных изделий под руководством педаго-

гического работника. Применение элементарных фактических знаний и (или) ограни-

ченного круга специальных знаний. 

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, запре-

ты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при прове-

дении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального 

поведения. 

Обучение труду в 8 классе носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессио-

нально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществ-

ляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключи-

тельно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изуче-

нию, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования 

жизненных компетенций. 
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Программа по профильному труду включает теоретические и практические заня-

тия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного мате-

риала и постепенного ввода нового.  

На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные нагляд-

ные пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за тех-

нологическим процессом во время просмотра учебных видео. Наблюдения особым обра-

зом организованы, продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, 

даны объяснения, как наблюдать и регистрировать результаты.  

Также на уроках труда обучающиеся выполняют установочные и тренировочные 

упражнения, а также учебно-производственные и рабочие упражнения, которые даются в 

виде определенных заданий. Учебно-производственные упражнения представляют собой 

совокупность взаимосвязанных трудовых операций, при завершении которых получается 

конечный результат в виде изделия, имеющего общественно полезное значение. Эти уп-

ражнения, называемые обычно практическими работами, обязательно включают элемен-

ты нового (новая конструкция изделия, новая технология, новые материалы и т. д.).  

Преподавание труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках 

математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа преду-

сматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана пред-

стоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасно-

сти. 

Содержание учебного предмета

Ручные стежки и строчки - 30 ч 
Правила техники безопасности при работе в швейной мастерской. 

Виды ручных стежков и швов. Отработка навыков выполнения ручных стежков (вперед 

иголку, назад иголку, петельный, козлик). Отработка навыков выполнения ручных строчек вре-

менного и постоянного назначения. 

Умение. Выполнять работу по образцу. 

Практические работы: выполнение стежков. 
Виды отделочных стежков и строчек (стебельчатый, тамбурный).  

Вышивка гладью. Вышивка крестом. 

Умение. Выполнять работу по образцу. 

Практические работы: выполнение миниатюр в различной технике. 
Волокна и ткани - 8 ч 
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи натураль-

ных и искусственных тканей. Свойства натуральных и искусственных волокон: прочность, сми-

наемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, скольжение, осыпаемость, прорубаемость, 

отношение к воде, теплу, щелочам, правила утюжки. Основные свойства тканей с примесью 

(стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 

Умение. Распознавание тканей. 

Лабораторная работа. Определение тканей из натуральных и искусственных волокон по 

внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. Сравнение тканей. 

     Работа на швейной машине (ШМ) – 22 ч 
Теоретические сведения. Устройство швейной машины: виды приводов швейной маши-

ны, регуляторы. Виды строчек. Виды машинных швов (стачные, краевые). Заправка ниток и ре-

гулировка ШМ. Приспособления к бытовым швейным машинам. 

Умение. Выполнять заправку верхней и нижней нитки. Выполнять машинные швы. 

Практические работы. Намотка ниток на шпульку. Заправка верхней и нижней нити. Вы-

полнение пробных строчек. Выполнение стачных и краевых швов. 

Дополнительные сведения о ткани – 4 ч 
Теоретические сведения. Отделка ткани. Возможные дефекты ткани в процессе произ-

водства. Выбор ткани для пошива верхней одежды. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. Под-

готовка деталей кроя к обработке. 
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Практические работы. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

Сведения об одежде – 8 ч 
Теоретические сведения. Стиль в одежде и мода Комплекты женской одежды. Силуэт в 

одежде, фасоны плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. Опи-

сание фасона изделия. 

Элементарное моделирование и раскрой - 28 ч 
Изделие. Блузка с цельнокроеными короткими рукавами. 

Теоретические сведения. Ткани для блузок. Фасоны блузок без рукавов и с короткими 

цельнокроеными рукавами. Мерки для построения чертежа основы блузки. Название деталей и 

контурных срезов. Припуски на обработку срезов. Простейшее моделирование (вырез горлови-

ны). Правила раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 

Умение. Использовать готовую выкройку. 

Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. Внесение измене-

ний в выкройку. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на швы. Прокладывание 

сметочных стежков по линии середины полочки и спинки. 

Соединение основных деталей плечевого изделия - 28 ч 
Изделие. Блузка с короткими цельнокроеными рукавами (горловина обрабатывается об-

тачкой). 

Теоретические сведения. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного 

рукава. Виды обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом 

вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. Примерка. Уст-

ранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. Раскрой и обработка обтач-

ки. Обработка горловины обтачкой, проймы. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом 

нижнего среза рукавов и блузки. Утюжка и складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение - 16 ч 
Виды работы. Пошив постельного белья – наволочка, простынь.  
Ремонт одежды - 8 ч 
Изделие. Заплата. 

Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, фор-

мы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. 

Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или накладным швом 

при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. Использование зигзаго-

образной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в виде аппликации. 

Отделка легкой одежды - 24 ч 
Изделия. Отделка на изделии (рюши воланы мелкая складка и защипы, мережка.) 

Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, рю-

шами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 

Умение. Выполнение мережки. 

Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку вручную и 

на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. Соединение отде-

лочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание рюшей. Раскрой и застра-

чивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Вышивание гладью - 32 ч 
Изделия. Отделка на изделии (гладь). 

Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. Виды 

вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода рисунка на 

ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 
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Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. Вы-

полнение гладьевых стежков. 

Вышивание крестом - 24 ч 

Изделия. Изготовление миниатюры (простой крест). 

Теоретические сведения. Счетные швы. Виды вышивки (крест). Инструменты и приспо-

собления для вышивки. 

Умение. Вышивание крестом. Приемы вышивания. 

Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Приемы выполнения вышивки 

крестом. Выполнение вышивки для украшения интерьера. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п  
 

Наименование разделов и тем 

программы  
 

Количество часов 
Электронные 

ресурсы 

  Всего  
 

Практические 

работы  
 

1 Ручные стежки и строчки 30 24  

2 Волокна и ткани 8 4  

3 Работа на швейной машине 22 16  

4 
Дополнительные сведения о тка-

ни 
4 2 

 

5 Сведения об одежде 8 4  

6 
Элементарное моделирование и 

раскрой 
28 20 

 

7 
Соединение основных деталей 

плечевого изделия 
28 20 

 

8 Практическое повторение 16 12  

9 Ремонт одежды 8 6  

10 Отделка легкой одежды 24 20  

11 Вышивание гладью 32 24  

12 Вышивание крестом 34 26  

13 Практическое повторение 30 24  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 272  202 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, 

использование доступных информационных технологий для коммуникации; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 способность к осмыслению картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Предметные: 

Минимальный уровень:  

Обучающиеся должны: 

 знать правила техники безопасности; 

 иметь представления об основных свойствах используемых материалов; 

 уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для рабо-

ты; 
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 иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей; 

 владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производ-

ственных технологических процессов (шитье); 

 читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготов-

ления изделия; 

 участвовать (под руководством учителя) в совместной работе в группе 

 соблюдать в процессе выполнения трудовых заданий порядок и аккуратность. 

Достаточный уровень: 

 знать правила техники безопасности и соблюдать их; 

 экономно расходовать материалы; 

 планировать   предстоящую практическую работу;   

 знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработ-

ки швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректи-

ровку хода практической работы; 

 соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;  

 знать основные механизмы швейных машин с электроприводом, настраивать швейную 

машинку;  

 знать приемы выполнения ручных и машинных работ; 

 уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые ткани, знать их 

свойства; 

 понимать общественную значимость своего труда, своих достижений в области трудо-

вой деятельности. 

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уро-

ков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых за-

даний. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обу-

чающегося и особенности его развития. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть 

представлена в условных единицах: 

 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 

 1 балл - минимальная динамика; 

 2 балла - удовлетворительная динамика; 

 3 балла - значительная динамика. 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу; 

 умеет использовать таблицы, схемы; 

 понимает и объясняет терминологию предмета; 

 самостоятельно выстраивает ответ 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом 

вопросе: 

 не может самостоятельно привести пример; 

 отвечает на наводящие вопрос. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
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 обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но 

эти знания излагает не полностью; 

 демонстрирует несвязную монологическая речь; 

 воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя. 

 Оценка «2» не ставится. 

Критерии оценки предметных результатов. Практическая работа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 умеет ориентироваться в технологической карте, последовательно и аккуратно 

выполняет операции на швейной машине; 

 умеет рассказать о последовательности выполнения данного практического зада-

ния; 

 умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном; 

 соблюдает правила техники безопасности 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники 

безопасности, но допускает 1-2 неточности: 

 неаккуратно выполняет машинную строчку; 

 незначительно нарушает пооперационную последовательность. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при 

выполнении, неточности при обработке: 

 грубо нарушает пооперационную последовательность; 

 нарушает правила техники безопасности; 

 не умеет пользоваться технологической картой. 

 Оценка «2» не ставится 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных государст-

венных образовательных стандартов основного общего образования, федеральных образо-

вательных программ основного общего образования. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной 

и внеурочной деятельности. Программа реализуется в работе с обучающимися  5–7, 8–9 

классов.  

В учебном году запланировано проведение 34 внеурочных занятий. Занятия прово-

дятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

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 лично-

сти обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

 Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в ка-

лендаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических событий). 

Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (совет-

ники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. На-

пример, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны 

с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 
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школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Все-

мирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитатель-

ной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание должны обес-

печить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся гражданско-

патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах каждого сценария 

внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются предметом 

обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого гражданина; 

историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и продол-

жить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

историческая память есть культура целого народа, которая складывается из объеди-

нения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные качества: бла-

годарность,уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании заня-

тия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных историче-

ских фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, про-

должает его достижения, традиции; 

семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о предыдущих 

поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в гуманном отношении к 

старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается про-

блема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей культурой, ис-

торией, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к родному дому, 

малой родине; 

патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; чувстве гор-

дости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскры-

вается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человече-

ской жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, поддержать, 

помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 

распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые 

времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, общими де-

лами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, взаимоподдержкой, традиция-

ми и т. д.; 

каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 
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обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные ценности 

представлены в традиционных религиях России. Тема семьи, семейных взаимоотношений 

и ценностей является предметом обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаи-

моотношениях в семье (День матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России» и др. 

6. Культура России 

культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на протя-

жении его истории; 

российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, техни-

ка, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, изобрази-

тельное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре взаимоотношений лю-

дей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подроб-

но и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии по-

строены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: 

«По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою дея-

тельность; 

в России совершено много научных открытий, без которых невозможно предста-

вить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в про-

цессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содер-

жания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно добивать-

ся точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения нового тер-

мина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как неучебных 

формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит  по-

степенному осознанному их принятию. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможно-

сти, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Феде-

рации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан 

является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участ-

вовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возмож-

ностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и «старший 
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товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так и 

выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отноше-

ний с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В усло-

виях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приво-

дят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам 

физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о 

том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься 

до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях кине-

матографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечест-

венного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ 

ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как 

в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексиро-

вать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством талант-

ливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значи-

мость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное са-

мопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство мно-

гонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов являет-

ся главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие 

сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профес-

сии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет ре-

шает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независи-

мости, транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и фор-

мирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к техноло-

гическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине че-

ловек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто террито-

рия, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия – исто-

рия и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанно-

стей. Ответственность — это осознанное поведение. 
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Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные ново-

годние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в 

нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том чис-

ле налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. 

О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – го-

сударства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в 

нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих об-

ластях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русско-

го флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего рус-

ско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушако-

ва. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? 

Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры на-

стоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хо-

рошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и 

стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального самоопределения 

школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с которыми они 

сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестива-

ля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фести-

вали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиа-

ции. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских са-

молетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крым-

ского полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения иг-

рают важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. Цирк как фантазийное и сказочное 

искусство.Цирк в России, История цирка, цирковые династии России. Зна-

менитые весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, клоуны, фо-

кусники. Цирковые профессии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- ре-

кордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы,

 автор знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. Эколо-

гичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. 

Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьника-

ми 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 граждани-

на, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и мно-

гоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской иден-

тичности 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, исто-

рическому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и по-

ступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских 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 со-



 

67 
 

стояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же пра-

ва другого человека. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении практи-

ческих задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение к труду 

и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из соци-

альных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирова-

ния 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, приро-

ды и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение язы-

ковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными на-

выками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллек-

тивного благополучия. 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и пра-

вил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; открытость опыту и 

знаниям других; повышение уровня своей компетентности через практическую деятель-

ность, в том числе умение учиться у других людей, умение осознавать в совместной дея-

тельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; умение анализиро-

вать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои 

действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вы-

зовов, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: ис-

пользовать вопросы как исследовательский инструмент познания; применять различные 

методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источ-

ников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализи-

ровать, 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 выби-

рать оптимальную форму представления информации; оценивать надежность информации 

по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным само-

стоятельно; 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; пони-

мать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопро-

сы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 
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других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; понимать и ис-

пользовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, коллектив-

но строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, про-

являть готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать органи-

зацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участво-

вать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему на-

правлению и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать каче-

ство 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: ориен-

тироваться 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 дос-

тижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата 

цели и условиям; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место дру-

гого 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 все вокруг. 

Предметные результаты  освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание устных моноло-

гических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; участие в диалоге 

разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации; овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на 

них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания 

текста; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование 

ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литерату-

ры и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимание специфики литературы 

как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; овладение умениями воспринимать, анализировать, интер-

претировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отра-

женную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них ху-

дожественных 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 участ-

вовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соот-
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носить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии; да-

вать аргументированную оценку прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации тех-

нических средств информационно-коммуникационных технологий; умение соблюдать се-

тевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями 

на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в се-

ти. 

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 ис-

торические 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, истори-

ческих понятий; умение выявлять существенные черты и характерные признаки историче-

ских событий, явлений, процессов; умение устанавливать причинно-следственные, про-

странственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; 

умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; приоб-

ретение 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 на-

родами, 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 базо-

вого 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 гражда-

нина 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 кор-

рупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и госу-

дарства, 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, со-

циальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их эле-

менты 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 зна-

ния для объяснения (устного и письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; умение с опорой на обществоведческие знания, факты об-

щественной жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки 
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зрения социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать и критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социаль-

ным 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 ан-

тиобщественног 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 прак-

тических задач своего населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, 

в том числе задачи устойчивого развития; умение устанавливать взаимосвязи между изу-

ченными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами, реально 

наблюдаемыми географическими явлениями и процессами; умение оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития 

Тематическое планирование 

5-9 классы  

Цифровой образовательнй электронный ресурс: https://razgovor.edsoo.ru/ 

 
Темы Основное содержание Деятельность школьников 

День 

знаний 

Знакомство с проектами 

Российского общества 

«Знание». 

Возможности,которые 

предоставляют проекты 

общества «Знание» для 

обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр ролика 

о необходимости знаний для жизненного успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах характе-

ра, которые присущи людям с активной жизненной 

позицией, о мечтах и о том, как можно их достиг-

нуть. 

Там, где 

Россия 

Родина — не только ме-

сто рождения. История, 

культура, научные дос-

тижения: чем мы можем 

гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. Про-

смотр ролика о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. Их роль 

в жизни человека. 

Зоя. 

К 100-

летию со 

дня рожде-

ния Зои 

Космо-

демьянской 

Зоя Космодемьянская – 

её подвиг бессмертен, её 

имя стало символом му-

жества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданности 

Отечеству, истиной люб-

ви к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр видео-

ролика о жизни и подвиге Зои. Участие в беседе о 

том, как воспитываются черты личности героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни будущих по-

колений. В защиту всего, что любила эта молодая 

девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении 

памятников героям. 

Избиратель-

ная система 

России (30 

лет ЦИК) 

Право избирать и быть 

избранным гарантиро-

вано Конституцией Рос-

сийской Федерации ка-

ждому гражданину на-

шей страны. 

Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан 

является одной из глав-

ных ценностей, а прояв-

ление гражданской по-

зиции, желание участ-

вовать в развитии сво-

Участие во вступительной беседе. Просмотр видео-

ролика об истории Центральной избирательной ко-

миссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи с голо-

сованием и выборами. 

Выполнение интерактивного задания «Избиратель-

ная система в России». 

https://razgovor.edsoo.ru/
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его города, региона, 

страны – достойно ува-

жения. 

День учите-

ля (советни-

ки по воспи-

танию) 

Ценность профессии 

учителя. Советник по 

воспитанию – провод-

ник в мир возможно-

стей, которые создало 

государство для каждо-

го ребенка в стране, на-

ставник и «старший то-

варищ», помогающий 

как объединить школь-

ный коллектив в друж-

ную команду, так и вы-

строить личную траек-

торию развития каждо-

му 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен быть 

современный Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из предложенных тем: 

«Если бы я был учителем, какими качествами обла-

дал…, как относился бы к ученикам…, как готовил-

ся к занятиям…, какие вспомогательные средства 

использовал для проведения уроков?»; 

«Чем может помочь советник по воспитанию?» 

О взаимоот-

ношениях в 

коллективе 

(Всемирный 

день психи-

ческого здо-

ровья, про-

филактика 

буллинга) 

В условиях информаци-

онных перегрузок, раз-

нообразия быстро ре-

шаемых задач, эконо-

мической нестабильно-

сти, стрессы стали не-

отъемлемой состав-

ляющей жизни челове-

ка. Они приводят к де-

прессивному состоя-

нию, которое, в свою 

очередь, может привес-

ти к проблемам физиче-

ского здоровья, кон-

фликтам с близкими, 

неуверенности, озлоб-

ленности. Знания о том, 

как наладить отношения 

в коллективе,сохранить

  свое психическое 

здоровье, как смотреть 

на мир позитивно, как 

не стать жертвой «трав-

ли», и самому не опус-

титься до «травли» дру-

гих, необходимы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи физического и 

психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в отношении 

здоровья и здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и фильмов, 

обсуждение их. Беседа о буллинге, его причинах и 

вреде, который он причиняет человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого 

школьники участвуют в игровых упражнениях, по-

могающих снять стресс и психологическое напря-

жение, выплеснуть негативные эмоции. Мозговой 

штурм «Мои правила благополучия», в ходе которо-

го школьники составляют список лайфхаков класса 

о том, как подростку справляться со стрессами, из-

лишним давлением взрослых. Итоговая рефлексив-

ная беседа, в ходе которой школьники обсуждают 

характеристики идеального коллектива, в котором 

им 

было бы комфортно находиться. . 
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По ту сто-

рону экрана. 

115 лет кино 

в России 

Развитие отечественно-

го кино отражает не 

только основные вехи 

развития страны, но и 

моделирует образ ее бу-

дущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, 

позволяет человеку 

увидеть себя, как в 

«зеркале», соотнести 

свои поступки с по-

ступками героев, анали-

зировать и рефлексиро-

вать, приобретать новые 

знания, знакомиться с 

миром профессий, с 

творчеством талантли-

вых людей, с историей 

и 

культурой страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах 

и           кинофильмах, жанрах кино. Просмотр ви-

деоролика об истории российского игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую эпо-

ху. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники на-

зывают мультфильм или фильм по его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют себя в роли ак-

теров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности создания 

собственного фильма о классе, сделанного руками 

школьников. 

День 

спецназа 

Подразделения специ-

ального назначения 

(спецназ) в России 

имеют особую значи-

мость, они олицетворя-

ют служение Отечеству, 

мужество и силу духа, 

беспримерное 

самопожертвование, го-

товность мгновенно 

прийти на помощь Ро-

дине. Военнослужащие 

спецназа обладают осо-

быми профессиональ-

ными, физическими и 

моральным 

качествами,    

 являются     достойным 

примером настоящего 

мужчины. 

Участие во вступительной беседе, просмотр видео-

ролика о видах подразделений специального назна-

чения в России. Участие в обсуждении: «Качества 

личности бойца спецназа». Выполнение интерак-

тивного задания «Что важнее для спецназовца – ум 

или сила?» 

День 

народного 

единства 

Смутное время в исто-

рии нашей страны. Са-

мозванцы — одна из 

причин продолжавшей-

ся Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитри-

ем Пожарским и зем-

ским старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения на-

рода не только в войне 

Участие во вступительной беседе о появлении 

праздника День народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о событиях 

Смутного времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в Смутное вре-

мя, в чем вы бы увидели причины появления народ-

ных ополчений? Обмен мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года воины на-

родного ополчения продемонстрировали образец ге-

роизма и сплоченности всего народа вне зависимо-

сти от происхождения, вероисповедания и положе-

ния в обществе. Дискуссия о том, когда еще люди 

чувствуют, что им надо объединяться? 

Россия: 

взгляд в бу-

дущее. 

Технологи-

ческий 

суверенитет 

/ цифровая 

экономика / 

новые про-

Технологический 

 суверенитет решает

  задачи обес-

печения безопасности,

  получения-

энергии, продовольст-

венной  

 независимости, транс-

портной связности.

Беседа о сущности понятий «суверенитет», «техно-

логический суверенитет», «цифровая экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых технологиях, 

вошедших в современную жизнь многих россиян, в 

экономику, образование и культуру страны. Дискус-

сия, в ходе которой школьники высказывают свои 

мнения о возможностях и рисках, которые появля-

ются в связи с проникновением искусственного ин-

теллекта во многие сферы не только экономики, но 
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фессии  Логика развития эко-

номики предполагает 

защиту формирование 

высокотехнологичных 

отраслей с высокой

 долей интеллектуаль-

ных вложений. 

  Развитие циф-

ровой экономики пред-

полагает выстраивание-

системы экономиче-

ских, социальных и 

культурных отношений, 

основанных на исполь-

зовании цифровых ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. Появление 

новых профессий связа-

но с цифровизацией 

экономики, движением 

к              технологиче-

скому суверенитету. 

и культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе которой 

школьники знакомятся с новыми понятиями в об-

ласти цифровых технологий и с профессиями буду-

щего. 

Интерактивное путешествие по городу профессий 

будущего, в ходе которого школьники знакомятся с 

двенадцатью направлениями профессиональной 

деятельности, которые охватывают 50 перспектив-

ных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог просит 

школьников завершить некоторые из предложений, 

например: 

«Самое большое открытие, которое я сделал на этом 

занятии – это …»; «Все говорят, что без цифры се-

годняшняя жизнь просто невозможна, я с этим ут-

верждением …»; «Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу …» 

О взаимоот-

ношениях в 

семье (День 

матери) 

Мама — важный чело-

век в жизни каждого. 

Материнская любовь — 

простая и безоговороч-

ная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во 

время которой каждый школьник продолжает пред-

ложение «Первое, что приходит в голову, когда я 

слышу слово «мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев недопо-

нимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам сча-

стливыми 

Что такое 

Родина? (ре-

гиональный 

и 

местный 

компонент) 

Что для каждого чело-

века означает слово 

«Родина»? Это родите-

ли, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, 

вся наша страна и на-

род. Чувство любви к 

своей Родине человек 

несет в себе всю жизнь, 

это его опора и под-

держка. Родина – это не 

просто территория, это, 

прежде всего то, что мы 

любим и готовы защи-

щать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас чувст-

вовал гордость при виде государственных символов 

нашей страны. Какова региональная символика? Что 

означают элементы герба, флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих на тер-

ритории России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет людей 

разных национальностей в одной стране, что им в 

этом помогает? 

Мы вместе История создания Крас-

ного Креста. Особенно-

сти волонтерской дея-

тельности. Волонтерст-

во в России 

Знакомство школьников с информацией о создании 

в Международного Комитета  Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: действительно ли 

создание именно этой организации можно считать 

началом волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка особенно-

стей волонтерской деятельности. 

 Обмен историями из жизни о волонтёрской дея-

тельности 
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Главный 

закон 

страны 

Значение Конституции 

для граждан страны. 

Знание прав и выполне-

ние обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие   во    вступительной    беседе    означении   

 слова 

«конституция» и о жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых было 

нарушение прав или невыполнение обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное предложение», во 

время которой каждый школьник продолжает пред-

ложение «Нужно знать Конституцию, потому 

что…» 

Участие в дискуссии об осознанном поведении и 

личной ответственности 

Герои 

нашего 

времени 

Россия — страна с ге-

роическим прошлым. 

Современные герои — 

кто они? Россия начи-

нается с меня? 

Участие во вступительной беседе о непростой судь-

бе нашей страны, о войнах, которые выпали на долю 

народа и о героизме тех, кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место героизму 

сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного героя» 

Новогодние 

семейные 

традиции 

разных на-

родов Рос-

сии 

Новый год — праздник 

всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Различные традиции 

встречи Нового года у 

разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о Новом 

годе?) Участие в дискуссии «Поделись новогодней 

традицией, 

которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы мечтаем 

о материальных подарках, но есть ли что-то, что мы 

хотели бы изменить в себе в Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, подар-

ках. 

От А до Я. 

450 лет "Аз-

буке" Ивана 

Фёдорова 

Способы передачи ин-

формации до появления 

письменности. Разница 

между азбукой и буква-

рем. «Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: 

«Ради скорого 

младенческого 

научения». 

  

Беседа о разных способах передачи информации. 

Блиц-опрос «Интересные факты об Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная «Азбука»: в 

чем особенности». 

Интерактивные задания, связанные с содержанием 

«Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

Современный человек 

должен обладать функ-

циональной грамотно-

стью, в том числе нало-

говой. Для чего соби-

рают налоги? Что они 

обеспечивают для гра-

ждан? Выплата налогов 

– обязанность каждого 

гражданина Российской 

Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству необходим бюд-

жет?». Беседа «Права и обязанности налогопла-

тельщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели бюд-

жет». 

Непокорен-

ные. 

80 лет со 

дня полного 

освобожде-

ния 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады 

Голод, морозы, бомбар-

дировки — тяготы бло-

кадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Спо-

собы выживания ленин-

градцев. 

О провале планов не-

мецких войск. О геро-

изме советских воинов, 

освободивших город на 

Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о блокаде 

Ленинграда; каким образом город попал в кольцо; 

зачем Гитлер хотел захватить город; почему Ладож-

ское озеро называют дорогой жизни; чем стало пол-

ное освобождение Ленинграда от фашистской бло-

кады для всей страны, для хода Великой Отечест-

венной войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять в осаж-

денном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: почему 

планам Гитлера не суждено было сбыться? 
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Союзники 

России 

Кто такой союзник? Ка-

кие обязанности он на 

себя принимает, какими 

обладает правами? Что 

дает заключение союз-

ного договора для госу-

дарств? Союзники Рос-

сии – государства, ко-

торые разделяют и под-

держивают наши общие 

традиционные ценно-

сти, уважают культуру, 

стремятся к укреплению 

союзных государств и 

поддерживают их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской Феде-

рации. 

Блиц-опрос:«Какие традиционны ценности-

разделяют союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных госу-

дарств. 

В чем заключается союзническая поддержка? Что 

Россия делает для союзников? 

190 лет со 

дня рожде-

ния Д. Мен-

делеева. 

День 

российской 

науки 

Цивилизация без науч-

ных достижений. Науч-

ные и технические дос-

тижения в нашей стра-

не. Вклад российских 

ученых в мировую нау-

ку. 

Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для 

науки. 

Достижения науки в по-

вседневной жизни. 

Плюсы и минусы науч-

но- технического про-

гресса 

Участие во вступительной беседе о том, какой была 

бы жизнь человека без научных достижений. 

Участие в беседе об основных научных и техниче-

ских достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. Менделеев: 

не только химия». 

Участие в блиц – опросе «Примеры исполь-

зования   достижений науки вповседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим обобщением: «Плю-

сы и минусы научно-технического прогресса» 

День 

первооткрыв

ателя 

Россия является не 

только самой большой 

страной в мире, кото-

рую за ее продолжи-

тельную историю шаг за 

шагом исследовали, 

изучали, открывали 

русские землепроходцы. 

Удивительные уголки 

нашей страны сегодня 

может открыть для себя 

любой школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, откры-

тиях и удивительных местах России. Мозговой 

штурм, в ходе которого школьники за 1 минуту 

должны назвать 15 российских городов; за вторую 

минуту - 15 российских рек; за третью – 15 названий 

деревьев, кустарников и цветов, которые растут в их 

регионе. Просмотр и обсуждение видеоролика Рус-

ского географического общества о русских земле-

проходцах. Игра «Своя игра», в которой разыгрыва-

ются вопросы об уникальных местах России и их 

первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в процессе 

которой они продолжают предложения, начало ко-

торых произносит педагог: Я никогда не знал, что 

…»; «Если бы я делал пост в социальных сетях по 

итогам нашего сегодняшнего разговора, то я назвал 

бы его …»; «Каждый может стать первооткрывате-

лем, потому что…». 

День защит-

ника Отече-

ства. 

280 лет со 

дня рожде-

ния Федора 

Ушакова 

День защитника Отече-

ства: исторические тра-

диции. Профессия во-

енного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в во-

енном деле. 280-летие 

со дня рождения вели-

кого русского флото-

водца, командующего 

Черноморским флотом 

(1790—1798) коман-

дующего русско-

турецкой эскадрой в 

Средиземном море 

Участие в интеллектуальной разминке «Что вы 

знаете о Дне защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора профессии 

военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с примерами 

военных действий, в которых выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России выража-

ют свою благодарность  защитникам Отечества 
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(1798— 1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Как найти 

свое место в 

обществе 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим 

другом? Примеры на-

стоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью 

и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти 

свое призвание и стать 

настоящим профессио-

налом. 

Поддержка профессио-

нального самоопреде-

ления школьников в 

России. 

Проблематизирующая беседа о трех слагаемых ус-

пешной самореализации человека в обществе: 

дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о примерах и 

способах самореализации человека в различных 

сферах общественной жизни). Рефлексивная беседа 

«Мое будущее», в ходе которой школьники обсуж-

дают вопросы о том, как найти хороших друзей, как 

найти спутника/спутницу жизни, чем руководство-

ваться в выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во взрос-

лую жизнь?», в ходе которой школьники в каждой 

группе из набора карточек выбирают 5 и аргументи-

руют всему классу свой выбор. В набор могут вхо-

дить, например, карточки «умение готовить», «уме-

ние дружить», «умение учиться», «знать языки», 

«умение шутить»  

Всемирный 

фестиваль 

молодежи 

Всемирный фестиваль 

молодежи – 2024. Си-

риус – федеральная 

площадка фестиваля. 

Исторические факты 

появления всемирного 

фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, 

которые проходили в 

нашей стране. 

Групповая работа по созданию класте-

ра «Всемирный фестиваль молодежи». Историче-

ская справка об истории возникновения Всемирного 

фестиваля молодежи. Беседа «Эмблемы и символы 

фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль моло-

дежи – 2024 в подробностях». 
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«Первым 

делом само-

леты». 

О граждан-

ской авиа-

ции 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-

испытателей первых 

российских самолетов. 

Мировые рекорды рос-

сийских летчиков. 

Современное авиа-

строение. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему человек все-

гда хотел подняться в небо?», в ходе которой обсу-

ждаются события, связанные с первыми попытками 

человека «обрести крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, от 

первого полета в 1913 году на первом в мире четы-

рехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров 

"Суперджет", МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-96, 

"Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», в ходе 

которой школьники знакомятся с легендарными 

российскими пилотами, испытателями, конструкто-

рами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе которого 

школьники выполняют некоторые упражнения и за-

дания (например, «Компас», «Часы» и др.) которые 

предлагают современным пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем захочу, или 

уже нет?», в ходе которой подростки рассуждают об 

ограничениях, которые накладывает профессия пи-

лота, о том, как может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь 

домой 

Красивейший полуост-

ров с богатой историей. 

История Крымского по-

луострова. Значение 

Крыма. 

Достопримечательности 

Крыма 

Участие в беседе о географическом положении 

Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению информации 

по истории Крыма. Работа в группах с обобщением: 

что с древних времен привлекало разные народы в 

Крымском полуострове? Обмен мнениями: что бы 

вы рекомендовали посетить в Крыму 

Россия - 

здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни – 

приоритетное направ-

ление в большинстве 

государств мира. 

Основные 

составляющие здоровья. 

Современные проекты, 

связанные со здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового образа 

жизни». Групповая работа: составление памятки о 

ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь здоровью» (о 

тату, пирсинге, энергетиках и т.д.). 

Цирк! Цирк! 

Цирк! (К 

Междуна-

родному 

дню цирка) 

Цирк как фантазийное и 

сказочное искусство. 

Цирк в России, История 

цирка, цирковые дина-

стии России. Знамени-

тые на весь мир россий-

ские силачи, дресси-

ровщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. 

Цирковые профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в России, 

начиная с первого стационарного цирка, построен-

ного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его попу-

лярности у детей и взрослых, о видах циркового ис-

кусства (клоунаде, акробатике, эквилибристике 

гимнастике, жонглировании, эксцентрике, иллюзио-

низме, пантомиме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе кото-

рого школьники разучивают несколько простых фо-

кусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой школь-

ники знакомятся великими российскими клоунами 

(Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий Куклачев, Вя-

чеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь под-

держивать оптимизм в себе и в окружающих. 
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«Я вижу 

Землю! Это 

так краси-

во». 

Главные события в ис-

тории покорения космо-

са. Отечественные кос-

монавты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту — 

многолетний процесс. 

Художественный фильм 

«Вызов» - героизм пер-

сонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об основных исто-

рических событиях в космонавтике. Самостоятель-

ная работа в группах: найти в интернете информа-

цию о космонавте и сделать сообщение для одно-

классников (Герман Титов, Валентина Терешкова, 

Алексей Леонов, Светлана Савицкая, Валерий По-

ляков, Елена Кондакова, Сергей Крикалев, Геннадий 

Падалка, Анатолий Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе подготовки к 

полёту. Обсуждение фильма «Вызов» - в чем заклю-

чался героизм главных действующих лиц и актрисы 

и режиссера фильма. 

215-летие со 

дня рожде-

ния Н. В. 

Гоголя 

Николай Гоголь – при-

знанный классик рус-

ской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых 

душ», 

«Ревизора», «Вечеров 

на хуторе близ Дикань-

ки». Сюжеты, герои, си-

туации из произведений 

Николая Гоголя акту-

альны по сей день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть клас-

сик», в ходе которой школьники обсуждают, какие 

сюжеты, герои, ситуации из произведений Гоголя 

можно было назвать современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в ходе 

которой школьники продолжают знаменитые фразы 

из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой школьники по 

отрывкам из телеспектаклей, кинофильмов, иллюст-

раций, созданных по произведениям Николая Гого-

ля, называют произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники обсуждают 

фразу И.А. Гончарова «Он, смеша и смеясь, неви-

димо плакал…». 

Экологично

е 

потребление 

Экологичное потребле-

ние — способ позабо-

титься о сохранности 

планеты. Экологические 

проблемы как следствия 

безответственного по-

ведения человека. Со-

блюдать эко-правила — 

не так сложно 

Участие во вступительной беседе об экологическом 

потреблении. Обсуждение экологических проблем, 

существующих в России, и роли людей в их появле-

нии, поиски решений. 

Работа в группах по составлению общего списка 

эко-правил, которые легко может соблюдать каж-

дый 

Труд крут История Праздника 

труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. Жизнен-

но важные навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право или обя-

занность человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев работы 

мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы элементарными трудо-

выми навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Побе-

ды. Поисковое движе-

ние России. Могила Не-

известного Солдата. 

Семейные традиции 

празднования Дня 

Победы. Бессмертный 

полк 

Участие во вступительной беседе об истории появ-

ления праздника День Победы. Участие в беседе о 

том, что заставляет тысячи человек заниматься по-

иском и захоронением останков погибших защитни-

ков Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье традиция 

отмечать День Победы? Участвует ли семья в 

шествиях Бессмертного 

полка? 
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Рабочая программа по курсу профориентационной деятельности 

«Россия – мои горизонты», 6-9 класс 

Курс занятий «Россия мои горизонты» разработан с целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6-9 классов на основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее».  

Курс «Россия – мои горизонты» рассчитан на 34 часа (ежегодно), проводится по четвер-

гам. 

Содержание курса 

Курс «Россия – мои горизонты включает: 

• Профориентационные уроки: 

• Вводный профориентационный урок «Россия – мои горизонты»: обзор отраслей эконо-

мического развития РФ – счастье в труде. 

• Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» (введение в профори-

ентацию). 

• Профориентационные занятия: 

• Профориентационная диагностика и разбор результатов**. 

• Профориентационные занятия (цикл занятий), посвященные отраслям экономики, на-

пример, «Система образования России», «Россия промышленная: узнаю достижения стра-

ны в сфере промышленности и производства» и т.д. 

• Профориентационные занятия (цикл занятий) – моделирующая проба на платформе «Би-

лет в будущее» «Пробую профессию» (цикл занятий), например, «Пробую профессию в 

сфере промышленности», «Пробую профессию в  цифровой сфере» и т. д. 

• Занятие – рефлексия (подведение итогов, поставка целей 

Тематическое планирование 
№ п/п Тема Количе

ство 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые)  

образовательныер

есурсы 

1 Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — 

мои горизонты» (обзор отраслей эконо-

мического развития РФ — счастье в тру-

де) 

1 беседа https://bvbinfo.ru/ 

2 Тема 2. Тематический профориентаци-

онный урок «Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) 

1 Беседа, 

игра 

https://bvbinfo.ru/ 

Будь готов! 

Ко дню дет-

ских обще-

ственных 

организаций 

19 мая 1922 года — 

день рождения пионер-

ской организации. Цель 

её создания и деятель-

ность. Распад 

пионерской 

организации. Причины, 

по которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной беседе о пионерской ор-

ганизации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно быть дет-

ское общественное объединение, чтобы вам захоте-

лось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению при-

чин, по которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают детские об-

щественные объединения 

Русский 

язык. Вели-

кий и могу-

чий. 

225 со дня 

рождения А. 

С. Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина 

объединяет поколения. 

Вклад А. С. Пушкина в 

формирование 

cовременного 

литературного русского 

языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по иллюстрации». 

Историческая справка «Малоизвестные факты из 

жизни А. С. Пушкина». Эвристическая беседа «Мы 

говорим на языке Пушкина». Интерактивные зада-

ния на знание русского языка. 
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3 Тема 3. Профориентационная диагно-

стика № 1 

«Мой профиль» и разбор результатов 

1 диагност

ика 

https://bvbinfo.ru/ 

4 Тема 4. Профориентационное занятие 

«Система образования России» (допол-

нительное образование, уровни профес-

сионального образования, стратегии по-

ступления) 

1 Круглый 

стол 

https://bvbinfo.ru/ 

5 Тема 5. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, при-

уроченная к  Году педагога и наставни-

ка) 

1 Онлайн-

проба 

https://bvbinfo.ru/ 

6 Тема 6. Профориентационное занятие 

«Россия в деле» (часть 1) 

(на выбор: импортозамещение, авиа-

строение, судовождение, судостроение, 

лесная промышленность) 

1 Диагност

ика  

https://bvbinfo.ru/ 

7 Тема 7. Профориентационное занятие 

«Россия промышленная: узнаю дости-

жения страны в сфере промышленности 

и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и пе-

реработка сырья) 

1 проекты https://bvbinfo.ru/ 

8 Тема 8. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере промыш-

ленности» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: ме-

таллург, 

специалист по аддитивным технологиям 

и др.) 

1 профпро

бы 

https://bvbinfo.ru/ 

9 Тема 9. Профориентационное занятие 

«Россия цифровая: узнаю достижения 

страны в области цифровых технологий» 

(информационные технологии, искусст-

венный интеллект, робототехника) 

1 беседа https://bvbinfo.ru/ 

10 Тема 10. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области цифро-

вых технологий» (моделирующая он-

лайн-проба на платформе проекта «Би-

лет в будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) 

1 Практиче

ское 

занятие 

https://bvbinfo.ru/ 

11 Тема 11. Профориентационная диагно-

стика № 3 «Мои таланты» и разбор ре-

зультатов 

1 диагност

ика 

https://bvbinfo.ru/ 

12 Тема 12. Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю достижения 

страны в области инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, строитель-

ство) 

1 Час 

общения 

https://bvbinfo.ru/ 

13 Тема 13. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной сфе-

ре» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: инженер- кон-

структор, электромонтер и др.) конст-

руктор, электромонтер и др.) 

1 профпро

ба 

https://bvbinfo.ru/ 
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14 Тема 14. Профориентационное занятие 

«Государственное управление и общест-

венная безопасность» (федеральная го-

сударственная, военная и правоохрани-

тельная службы, особенности работы и 

профессии в этих службах) 

1   https://bvbinfo.ru/ 

15 Тема 15. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере управления 

и безопасности» (моделирующая он-

лайн-проба на платформе проекта «Би-

лет в будущее» по профессиям на выбор: 

специалист по кибербезопасности, 

юрист и др.) 

1 беседа https://bvbinfo.ru/ 

16 Тема 16. Профориентационное занятие-

рефлексия «Моё будущее — моя страна» 

1 Час 

общения 

https://bvbinfo.ru/ 

17 Тема 17. Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о достиже-

ниях агропромышленного комплекса 

страны» (агропромышленный комплекс) 

1 лекция https://bvbinfo.ru/ 

18 Тема 18. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на плат-

форме проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: агроном,.) 

1 Онлайн-

пробы 

https://bvbinfo.ru/ 

19 Тема 19. Профориентационное занятие 

«Россия здоровая: узнаю достижения 

страны в области медицины и здраво-

охранения» (сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) 

1 Практиче

ское 

занятие 

https://bvbinfo.ru/ 

20 Тема 20. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области медици-

ны» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: врач телеме-

дицины, биотехнолог и др.) 

1   https://bvbinfo.ru/ 

21 Тема 21. Профориентационное занятие 

«Россия добрая: узнаю о профессиях на 

благо общества» (сфера социального 

развития, туризма и гостеприимства) 

1   https://bvbinfo.ru/ 

22 Тема 22. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на плат-

форме проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: менеджер по ту-

ризму, организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

1   https://bvbinfo.ru/ 

23 Тема 23. Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусст-

ва) 

1   https://bvbinfo.ru/ 

24 Тема 24. Профориентационное занятие 

«Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на плат-

форме проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: дизайнер, продю-

сер и др.) 

1 Практиче

ская 

работа 

https://bvbinfo.ru/ 

25 Тема 25.Профориентационное занятие 

«Один день в профессии» (часть 1) (учи-

тель, актер, эколог) 

1 Практиче

ское 

занятие 

https://bvbinfo.ru/ 
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26 Тема 26. Профориентационное занятие 

«Один день в профессии» (часть 2) (по-

жарный, ветеринар, повар) 

1 профпро

бы 

https://bvbinfo.ru/ 

27 Тема 27. Профориентационный сериал 

проекта «Билет в будущее» (часть 1) 

1 Час 

общения 

https://bvbinfo.ru/ 

28 Тема 28. Профориентационный сериал 

проекта «Билет в будущее» (часть 2) 

1 Час 

общения 

https://bvbinfo.ru/ 

29 Тема 29. Профориентационое занятие 

«Пробую профессию в инженерной сфе-

ре» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее») 

1 Онлайн-

проба 

https://bvbinfo.ru/ 

30 Тема 30. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на плат-

форме проекта «Билет в будущее») 

1 тестиров

ание 

https://bvbinfo.ru/ 

31 Тема 31. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере промыш-

ленности» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1 Практиче

ское 

занятие 

https://bvbinfo.ru/ 

32 Тема 32. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на плат-

форме проекта «Билет в будущее») 

1   https://bvbinfo.ru/ 

33 Тема 33. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в креативной сфе-

ре» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее») 

1   https://bvbinfo.ru/ 

34 Тема 34. Профориентационное занятие 

«Моё будущее — моя страна» 

1 беседа https://bvbinfo.ru/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАМ-

МЕ 

3

4 

    

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я  – оформитель» 

Художественно-оформительские работы отличаются многообразием отображения школьной жизни. Ху-

дожественное оформление в школе отображает процессы, события, праздники. На занятиях учащиеся организо-

ванно и заинтересованно выполняют самые разные виды работ: шрифтовых надписей с помощью плакатных перь-

ев, кистью, накладных букв, трафаретов, шрифтовых композиций заголовок, текстов, эскизы плакатов, эмблем, 

проектов, макетов, размещения экспонатов на выставках, которые становятся традициями в школе. Сближает уча-

щихся, позволяет ощутить себя непосредственными участниками событий, увидеть себя как бы со стороны. 

Содержание программы по обучению художника-оформителя направлено на привлечение ребят к реше-

нию школьных проблем, развитие у них чувства патриотизма, желание участвовать в делах школы и класса. 

Художественно оформленная идея, событие, факт приучает школьников вырабатывать и конструировать 

собственную точку зрения, отношение к происходящим событиям, воспитывает эстетический вкус, историческую 

память, мировоззрение. 

 Программа предусматривает сочетание самостоятельной, коллективной работы детей и работы группами, 

а также деятельность всего объединения. 

Занятия группы проходят 1 раза в неделю всего 34 часа 

Содержание курса с указанием видов и форм работы. 
1. Профессия и применение оформительских работ в жизни, правила безопасности труда и личной гигиены. 

2. Знакомство с цветом и светом в оформительском искусстве, материалами, инструментами и оборудованием, 

техникой оформительской работы, видами шрифтов, способами выполнения шрифтовых надписей при помощи 

плакатных перьев, кистью, накладных букв, трафаретов. 

3. Знакомство с материалами, которые необходимы для выполнения работы. 

4. Выполнение эскизов по написанию плаката, объявления, информационной таблицы. 

5. Создание эскизов проектов, макетов визуальной коммуникации. 
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6. Знакомство с шрифтовой композицией в плакате, заголовке, тексте, заставках. 

7. Создание проектов художественного оформления школьных выставок, и выступлений на праздниках.  

8. Изготовление макетов школьного оформления интерьера библиотеки 

Формы работы 
Для реализации программы применяются следующие формы учебно-воспитательной работы: экскурсии, 

учебное занятие, выставки детского творчества: проекты, размещение экспонатов на школьной выставке, выпуск 

школьной газеты, изготовление макетов школьного интерьера. 

По охвату детей на занятиях необходимы индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая и фрон-

тальная работы. 

Методы работы 
При использовании этой программы применены следующие методы обучения и воспитания: беседы, об-

суждение, рассказ; рассматривание иллюстраций, плакатов, объявлений, проектов, макетов, эмблем; наблюдения; 

объяснение, показ, выставка творческих работ, сравнение и аналогия, сопоставление; создание проблемно-

поисковых ситуаций; анализ. 

 Планируемые результаты  курса 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны знать: 

 основы оформительского искусства; 

 цвет и свет в оформительском искусстве; 

 виды шрифтовых надписей, шрифтовых композиций; 

 виды и свойства красок и других материалов, инструментов применение в оформительском искусстве; 

 создание проектов художественного оформления интерьера; 

 изготовление макетов школьного интерьера; 

 правила безопасности труда и личной гигиены. 

учащиеся должны уметь:  

 выделять и реализовывать конкретную изобразительную задачу; 

 понимать и выражать ведущую идею выполняемого оформления, предназначенное для школы; 

 отображать художественно-изобразительные средства, позволяющие акцентировать смысл оформительской 

работы в доступной форме; 

 находить лаконичную форму для оформления; 

 применять художественные средства, чтобы оформления каждый раз создавало впечатление новизны. 

Тематическое  планирование 8 класс 

  

№ те-

мы 

  

Разделы и темы 

  

Виды и формы 

работы 

Общее количе-

ство часов 

ЦОР 

1 Введение. Оформительское искусство в 

школе. Правила безопасности труда и лич-

ной гигиены. 

Беседа 1 https://lib.myschoo

l.edu.ru/market?filt

ers=%22subjectIds

%22%3A%5B%22

293%22%2C+%22

279%22%5D 

2 Урок-экскурсия. Экскурсия 1 

3 Цвет и свет в оформительском искусстве. Выполнение цве-

тового гармониза-

тора. 

1 

4 

  

Материалы  

Инструменты и оборудования. 

Отбор материалов, 

их гигиеническое 

качество и изобра-

зительные свойст-

ва, способы худо-

жественной обра-

ботки. 

Применение инст-

рументов, выра-

ботка собственной 

манеры их сочета-

ния и использова-

ние в зависимости 

от творческого 

замысла. 

2 

5 Техника оформительской работы. выбор проектов, 

помещений. 

1 

6 Виды шрифтов.  Творческая работа 4 

  Способы выполнения шрифтовых надпи-     
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сей: 

-выполнение шрифта плакатными перьями; 

- выполнение шрифта кистью; 

-выполнение шрифта с помощью накладных 

букв (аппликативный шрифт); 

-виды трафаретов; 

  

Выполнение 

шрифтовой ком-

позиции. 

  

7 - выполнение шрифта с помощью трафаре-

та. 

Выполнение эскиза по написанию плаката. 

Выполнение 

шрифтовой ком-

позиции. 

Творческая работа 

1 

  

8 Выполнение эскиза по написанию объяв-

ления. 

Творческая работа 1 

9 Выполнение эскиза по написанию инфор-

мационной таблицы. 

Творческая работа 1 

10 Модульный принцип оформления. Цвето-

вое решение. 

Творческая работа 1 

11 Эмблемы в школьном оформлении. Творческая работа 1 

12 

  

  

  

  

  

  

Проект: 

-создание памятного приза для награжде-

ния;  

-разработка эскизов проекта и макета зна-

ков визуальной коммуникации; 

  

Выполнение про-

екта изделия 

Выполнение про-

екта 

  

2 

13 Шрифтовая композиция: 

-шрифт в плакате, заголовке, тексте; 

-шрифт в художественных заставках; 

-художественное оформление этажей шко-

лы.  

Творческая работа   

4 

14 Интерьер и экстерьер. Творческая работа 1 

15 Эскиз проекта художественного оформле-

ния школьной выставки (интерьер школь-

ного помещения) 

Выполнение про-

екта 

  

2 

16 Размещения экспонатов на школьной вы-

ставке. 

Выполнение про-

екта 

1 

17 Художественное решение подставок и вит-

рин на школьной выставке. 

Выполнение про-

екта 

  

1 

18 Размещение объектов в эскизном проекте. Выполнение про-

екта 

1 

19 Повседневная школьная газета. Выполнение про-

екта 

1 

20 Эскиз художественного оформления стен-

ной газеты.  

Творческая работа 1 

21 Выполнение орнамента Творческая работа 1 

22 Изготовление макета школьного интерьера. Выполнение про-

екта 

1 

23 Эскиз проекта оформления школьного 

праздника 

Выполнение про-

екта 

1 

24 Эскиз проекта детской игровой площадки. Выполнение про-

екта 

1 

25 Эскиз проекта оформления школьной сце-

ны. 

Выполнение про-

екта. 

1 

Итого: 34 часа  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

 ШТАБ ЮИД «Светофор и К» 

В рамках  программы кружка «Светофор» создаются  условия для социальной практики ребенка в его ре-

альной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 40 мин, всего 34 часа. 
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Содержание кружка «Светофор и К»  

с указанием  форм и   методов  деятельности 

Методы, используемые при реализации программы: 

 В обучении -  практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при оказании пер-

вой медицинской помощи, вождение велосипеда); 

 наглядный (изучение правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 

аптечки…); 

  словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой ( чтение, изучение, составле-

ние плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр,  обучение). 

Тематика занятий. 

1.  Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

2. Создание ситуации выбора ( разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по ПДД, рисование рисунков, пла-

катов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему 

в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в группах). 

6.  Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7.  Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в своих классах. 

 9. Составление схемы «Безопасный маршрут Дом – школа – дом» в начальных классах. 

10. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД. 

Основные формы деятельности кружка по данной программе: обучение, применение знаний на практике через 

практические занятия, соревнования, игры, практическая работа по проведению пропаганды безопасности дорож-

ного движения через конкурсы, викторины, шоу-программы. 

Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- магнитофон; 

- плакаты по ПДД; 

-  препятствия из автогородка. 

Методическое: 

-  билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

-  рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

-  разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин, театрализованных представлений 

- программа по изучению правил дорожного движения в школе 1-9 кл. 

-  методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

-   методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в начальных классах 

Подведение итогов осуществляется путем конкурсных встреч, проводимых по специальному плану на основе по-

ложения о Российском смотре «Безопасное колесо». 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в конкурсах, в мероприятиях 

данной направленности, проявление творчества, самостоятельности. 

Планируемые  результаты 
Учащиеся должны: 

знать: 

•        правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение ПДД; 

•        серии дорожных знаков и их представителей; 

•        способы оказания первой медицинской помощи; 

•        техническое устройство велосипеда. 

уметь: 

•        работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

•        работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

•        читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

•        оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

•        управлять велосипедом. 

иметь навыки: 

•        дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, велосипедиста; 

•        взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

•        участия в конкурсах, соревнованиях. 

•        активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения.  

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 
Тема  

Количество  ча-

сов 

ЦОР 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по правилам безопасного 

поведения. 
1 

https://yuid.ru/ 

2 
 Правила дорожного движения. Основные термины и поня-

тия 
16 

3 Фигурное вождение велосипеда. 5 

4 Первая медицинская помощь. 11 

5 Итоговое занятие. 1 

 Всего 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной внеурочной деятельности 

 Штаб «Порядок» 

Деятельность в рамках данной программы является органическим продолжением работы по нравственно-

му воспитанию. Компоненты правовой информации связываются по смыслу с гуманистическими этическими цен-

ностями. Наряду с задачами нравственного воспитания решаются и задачи становления гражданско – правовой 

культуры школьников. В процессе освоения настоящей программы формируется индивидуальная позиция по от-

ношению к действующему праву. Активное применение ситуаций правовой ориентации (в играх, тренингах, уп-

ражнениях) способствует не только проверке, но и закреплению полученных правовых знаний. При использовании 

ситуаций правовой ориентации возникает осознание, и чем сложнее будет ситуация, тем выше будет результат. 

Факторами, препятствующими совершению правонарушений, являются:  

·         осознание воспитанником отрицательного поведения, желание изменить его, отказ от вредных привычек, 

добросовестное отношение к учёбе и общественной работе; 

·         прекращение связей с антиобщественной средой;  

·         наличие у подростка собственного мнения, независимость его от влияния отдельных лиц или группы;  

·         устранение негативных влияний на подростка неблагоприятных условий жизни;  

·         контроль за поведением.  

Настоящая программа способствует накоплению правовых знаний, формированию самостоятельности, самоанали-

за и самоконтроля, принятию ценностей современного общества, уважительному отношение к иному мнению, ус-

пешной социализации 

На изучение курса внеурочной деятельности  предусматривается по 1 часу в неделю, всего на изучение 

курса  отводится 34 часа.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Клуб «Порядок» 7-8 класс 

Вводное занятие 
Составление плана работы на учебный год. Определение состава и структуры клуба. Знакомство, распре-

деление обязанностей.  

Школа – наш дом, мы хозяева в нем 
Изучение Устава школы. Права и обязанности школьников. Сохранность имущества. Право собственно-

сти. Закон и порядок. 

Я живу среди людей 
Гражданско-правовое образование обучающихся. Активная гражданская позиция. Неформальные моло-

дежные объединения. Люди с ограниченными возможностями, но с большими потребностями. Экстремизм в под-

ростковой среде. Толерантность – качество современного человека. Если бы молодость знала, если бы старость 

могла.  Конфликт. Как найти выход? 

Права. Обязанности. Ответственность 
Права и обязанности обучающихся. Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 12, 13, 15, 17, 18). Основные 

права ребенка. Применение их в жизни. Отношение к человеческой жизни со стороны государства и общества. 

Права. Обязанности. Ответственность. Преступление и его призна-ки. Состав преступления. Виды юридической ответст-

венности. Преступления, совершаемые подростками. Предупрежден, значит вооружен. 

Привычка – вторая натура 
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Формирование понятия «здоровый образ жизни». Кто кого, или подросток в мире вредных привычек Фор-

мирование взглядов и убеждений, соответствующих здоровому образу жизни. Выявление его преимуществ для 

личности и общества. Борьба против негативных явлений. Что такое наркотики? Формирование зависимости от 

наркотиков. Быть здоровыми – это необходимость. Выявление преимуществ здорового образа жизни для личности 

и общества.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина демократического государства;  

 - познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

- личная и взаимная ответственность; 

- приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, освоение способов поведе-

ния в различных ситуациях. 

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, р о-

дина, природа, мир, знания, труд, культура); 

Метапредметные результаты: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных задач; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных и практических 

задач; 

- пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по различным 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

- строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание текста по заго-

ловку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

- осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а также в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

- контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов 

образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого человека; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 

1 Вводное занятие. 1 Мозговой штурм   Внеурочная дея-

тельность по на-
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2 Школа – наш 

дом, мы хозяева 

в нем. 

8 Рейд, практикум, 

круглый стол, ро-

левая игра 

http://realpravo.ru/library/?id=46 правлению: реа-

лизация особых 

интеллектуальных 

и социокультур-

ных потребностей 

  

3 Я живу среди 

людей. 

9 Презентация. Эти-

ческая беседа; со-

общение, игра – 

тренинг, круглый 

стол, ролевая игра, 

ток – шоу 

http://mir.pravo.by/ 

4 Права. Обязан-

ности. Ответст-

венность. 

8 Презентация. по-

знавательная бесе-

да; профилактиче-

ская беседа; игра – 

тренинг, практи-

кум, правовая игра, 

викторина 

http://mir.pravo.by/ 

http://realpravo.ru/library/?id=46 

5 Привычка – вто-

рая натура. 

8 Познавательная 

беседа; профи-

лактическая бесе-

да; игра – тре-

нинг, практикум, 

ролевая игра, ток 

– шоу 

http://realpravo.ru/library/?id=46 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятелности  

волонтёрский отряд «Быть человеком» 8 класс 

 Настоящая Программа обеспечивает: формирование мотивации к сохранению здоровья, укрепле-

ние здоровья, приобщения к спортивным традициям. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Курс рассчитан на 34 часов, 1 час в неделю 

 

Ясное понимание обучающимися современных проблем коммуникабельности, умения вести диалог, формирова-

ние у подрастающего поколения базового уровня культуры милосердия, толерантности, взаимовыручки. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
Форма организации: волонтерское объединение 

Виды деятельности: социальная, трудовая деятельность, краеведческая. 

История волонтерского движения в России и за рубежом. Познаю себя и других- тренинг. Работа со словарем над 

понятиями «дружба», «помощь». Обсуждение вопросов: какими качествами должен обладать друг, какой ты? Ук-

репление человеческих взаимоотношений. Рождение традиций . 

Практические занятия: посещение школьного музея, экспозиция «Учителя, выпускники школы», воспоминания 

учителей о школе. Конкурс рисунков и сочинений «Моя вторая мама». 

Расширить знания учащихся об объектах на микроучастке. Обучение поисковой деятельности. 

Практические занятия: посещение краеведческого музея. Работа в группах: сбор информации о зданиях, находя-

щихся на улице, где располагается школа. Игра «Путаница». Создание и защита творческих работ «Улицы моего 

города». 

Практические занятия: сочинение о маме (что означает имя мамы, профессия мамы, ее хобби). Изготовление се-

мейных газет о маме и использование их для оформления спортивного праздника «За нами не угнаться». 

Занятие в краеведческом музее о старинных предметах и вещах. 

Практические занятия: подготовить рассказ о семейных старинных предметах (как появилась вещь дома, когда 

появился этот предмет на Руси, для чего нужен в быту). Организация выставки «Из бабушкиного сундука». 

Работа над выразительным чтением. Знакомство с различными профессиями.  

Практические занятия: конкурс рисунков и сочинений «Кем я хочу быть». Можно организовать заочное путеше-

ствие в виде фотовыставки «Где трудятся наши родители». Ребята будут выступать в роли экскурсоводов. Или 

провести очные экскурсии на предприятия родителей, где родители сами расскажут о своих профессиях. 

Работа над развитием осознанного чтения, развитием устной речи. Расширить знания учащихся о профессии лет-

чика – космонавта А.А. Леонова. 

Практические занятия: посещение библиотеки,составление домашней картотеки книг о народных героях, чтение 

книги А.А. Леонова «Я выхожу в космос». Проведение викторины о А.А.Леонове. 

Работа со словарем над понятиями «цель», «успех», «активность», «поступки», «достижения». Научить детей 

строить схему достижения цели. 

http://realpravo.ru/library/?id=46
http://mir.pravo.by/
http://mir.pravo.by/
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://realpravo.ru/library/?id=46
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Практические занятия: выступление агитбригады в классе о необходимости беречь здоровье смолоду, занятия 

спортом. 

Планируемые результаты изучения курса 

 основной результат работы – формирование в ходе работы кружка, более ответственной, здоровой, значи-

мой личности; 

 владеть знаниями о ЗОЖ и уметь аргументировано отстаивать свою позицию, формирование здоровых ус-

тановок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, ал-

коголизму; 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерское движение и проведение    альтер-

нативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности;  

 умение общаться с обучающимися и взрослыми, владеть нормами и правилами уважительного отношения. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Изучение программы внеурочной деятельности предполагает следующие результаты освоения программы 

Личностные результаты освоения программы 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нрав-

ственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

 понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоцио-

нальных состояний; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы Регу-

лятивные УУД 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, а также находить средства ее 

осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха сво-

ей деятельности. 

 Познавательные УУД 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установле-

ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным поняти-

ям. 

 Коммуникативные УУД 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, уме-

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно 

 - коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

 познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

 осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совмест-

ной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  

  

Кол- 

во 

часов 

ЦОР 

 

1 Вводный урок. Волонтерское движение. «Спешите делать доб-

рые дела!»  

1 https://dobro.ru/ 
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2 Оформление открытки-поздравления для первоклассников «С 

днем знаний» 

1 

3 Совместные мероприятия с ЦПЗ «Собеседник» 1 

4 Подготовка праздничного поздравления к Дню пожилого чело-

века  

1 

5 Поздравление пожилых людей микрорайона с праздником Днём 

пожилого человека 

1 

6 Игра «За что мы в ответе перед нашей планетой?» 1 

7 Экологический десант «Сделаем территорию школы чистой!» 1 

8 Акция «Подари книгу» 1 

9 Толерантность – качество волонтёра 1 

10 12 ноября – Синичкин день. 1 

11-12 Мастерская добрых дел. Подготовка к празднику  Дню матери.  2 

13 3 декабря – Международный день инвалидов. Изготовление по-

дарка к Дню инвалида. Портфель пожеланий.  

1 

14 Слет на тему « Всемирный день волонтёров.» 1 

15 Акция  «Покормите птиц зимой» 1 

16 Акция «Новогоднее настроение» 1 

17-18 Изготовление петушка с сюрпризом для детей дошкольной 

группы 

2 

19 Подготовка к конкурсу «Я-доброволец» 

  

1 

20-21 Изготовление открыток и георгиевских лент 2 

22 17 февраля – День спонтанного проявления доброты. Тренинг 

“Добру пусть откроется сердце ” 

1 

23-24 Изготовление сувениров для ветеранов педагогического труда, 

поздравление с Международным женским днём 

2 

25 2.04 - Международный день детской книги. Ремонт книг школь-

ной библиотеки 

1 

26 12.04 - Международный день милосердия. “Будьте 

милосердным” 

1 

27-28 Составление коллективного проекта «Благоустройство школьно-

го двора». 

 Подготовка к акции «Мой двор, моя улица» 

2 

29 Акция «Мой двор, моя улица» 

Оформление листовок с обращением к учащимся школы  

1 

30-31 Участие в акции «Правнуки победы» 2 

32-34 Акция «Мой двор, моя улица» 

Какой я волонтер? (анкетирование) 

3 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

ШСП «Гармония» 8 класс 

Программа ШСП «Гармония» направлена на  подготовку учащихся подросткового возраста к деятельности 

в школьной службе медиации. Данная программа способствует повышению социальной адаптации и готовности 

подростков к взаимодействию с окружающими людьми, созданию условий для развития коммуникативной и соци-

ально успешной личности каждого подростка,  расширению «социальной практики» в решении конфликтных си-

туаций. 

Занятия по форме напоминают тренинги, где через специальные упражнения и ролевые игры участники овладева-

ют навыками эффективного и бесконфликтного  общения, развивают навыки эффективного слушания, формируют 

активную позитивную жизненную позицию, отрабатывают навыки работы в команде и знакомятся с основами и 

принципами восстановительного подхода в медиации. На занятиях у участников есть возможность получить кон-
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кретные знания, осознать и решить свои личные проблемы, а также выработать адекватную самооценку и скоррек-

тировать свое поведение.  

Данная программа, прежде всего, обусловлена возрастными особенностями подростков: разносторонними интере-

сами, любознательностью, увлеченностью, инициативностью и призвана помочь адаптироваться в школьном мире, 

проявить свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям без 

конфликтного общения. 

Сроки реализации программы 
Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность программы 34 недели –34ч.  

 Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

Форма и режим занятий 
Для реализации программы при проведение занятий по темам используются разнообразные методы, формы и 

приемы работы, направленные на развитие у учащихся навыков посредничества в разрешении разногласий между 

людьми, а также социальной мобильности, гибкости и уверенности в себе:  

- творческие задания;  

- игровые элементы;  

- мозговой штурм;  

- интерактивные лекции (использование видеоматериала). 

А также: 

- ролевые игры;  

- проектирование;  

 - психогимнастические упражнения; 

- групповую дискуссию.  

Информационно-практические методы:  

Уроки-лекции;  

Уроки-беседы; 

Дискуссии; 

Семинары-практикумы; 

Практические и тренинговые занятия, ролевые игры; 

Обучение через опыт и сотрудничество; 

Психодиагностические: тестирования и опросы с целью самопознания; 

Проигрывание и анализ жизненных ситуаций, моделирование ситуаций; 

Анализ статей научно-популярной литературы; 

Систематическое повторение ранее изученного материала; 

Проверка и самопроверка знаний. 

В процессе обучения используются различные дидактические материалы: презентации по темам курса, видеомате-

риалы, схемы и т.п. 

Принципы проведения занятий: 

-        добровольность; 

-        активность; 

-        партнерское взаимодействие; 

-        конфиденциальность. 

  

Реализация Программы «Гармония» осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап - подготовительный: 

-  формирование списка школьных медиаторов; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися и их родителями. 

Второй этап – организационно-практический: 

- проведение занятий по формированию навыков коммуникативной компетентности и освоению принципов и цен-

ностей восстановительного подхода в разрешении конфликтов; 

- практическая отработка навыков медиатора и способов работы с конфликтными ситуациями, освоение роли ве-

дущего (посредника) в примирительных встречах. 

Третий этап - аналитический: 

- анализ и оценка реализации программы; 

- сопоставление полученных результатов с поставленными целями и задачами, 

- анализ и описание новых форм работы с подростками и педагогами, применяемых технологий и полученных ре-

зультатов. 

Занятия состоят из трёх этапов, и проходят в форме дискуссии, мини-лекции, тренинговых упражнений, игр-

активаторов: 

1 этап - ознакомление учащихся с программами, подходами, техниками медиации; 

2 этап - создание учебных ситуаций и самостоятельная работа участников в форме 

ролевых игр; 

3 этап - игры для сплочения коллектива. 
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Тренинговое занятие предполагает в доступной для учащихся и педагогов форме знакомство с основами конфлик-

тологии, с анализом влияния на развитие событий эмоциональных состояний, с законами проведения переговоров. 

  

 Планируемые результаты курса 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. В ходе подготовки по программе «Школа 

медиатора» участники смогут: 

- сформировать  представления о медиации и этапах работы медиатора, специфики конфликтов;  

- конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

- самореализоваться в социально-значимой деятельности; 

- освоить навыки работы в команде; 

- научатся дифференцировать случаи, подходящие для медиации, анализировать         конфликтные ситуации,  мо-

делировать и рефлексировать собственную деятельность в качестве медиатора, опираясь на соблюдение принци-

пов и стандартов восстановительной медиации; 

- принять ценности восстановительного подхода; 

- повысить коммуникативную культуру. 

Критерием эффективности программы является достижение поставленных целей и задач, которое может быть оце-

нено: 

1.        на основе субъективных мнений (самоотчетов) участников программы; 

2.        на основе экспертных оценок со стороны куратора программы подготовки школьных медиаторов; 

3.        на основе объективной оценки с использованием контрольно-оценочных материалов. 

Для оценки эффективности проведения программы  используется методика К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной). 

Она позволяет определить предрасположенность личности к конфликтному поведению. 

Обучение команды школьных медиаторов позволит снизить уровень конфликтности в школе (в дальнейшем и в 

социальной сфере), что будет содействовать устранению причин противоправного поведения школьников, пози-

тивно изменит школьную среду. 

Тематическое планирование 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

ЦОР 

1 Вводное занятие. «Наши занятия: что и как?» 1 http://www.8-

926-145-87-

01.ru/ 2 «Круг ценностей» 1 

3 Что такое медиация? 

Медиация конфликтов: как это делается? 

1 

4 Что такое эффективная коммуникация? 1 

5 Как правильно слушать собеседника? 1 

6 Что такое бесконфликтный стиль общения? 

В чем разница между тем, чтобы «знать» и «уметь»? 

1 

7 Как организовать подготовительный этап медиации? 1 

8 Как провести основной этап медиации? 1 

9 Как закончить медиацию? 1 

10 Возникли проблемы: что делать? 1 

11 Каким должен быть «настоящий медиатор»? 1 

12 Зачем люди становятся медиаторами? 1 

13 Откуда медиатору взять столько сил и терпения? 1 

14 Чему мы научились? 1 

15 Какие мы медиаторы? Самомедиация. 1 

16 Понятие конфликта 1 

17 Виды конфликта 1 
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18 Неуверенный – уверенный -  самоуверенный 1 

19 Лидер и его качества 1 

20 Эффективное разрешение конфликта 1 

21 Терпимость в общении 1 

22 Я и другой (принятие своего мнения и мнения других) 1 

23 Неведомые миры 1 

24 Самопознание и саморазвитие 1 

25 Суд присяжных 1 

26 Две стороны человека 1 

27 Кто виноват? 1 

28 Разные, но равные 1 

29 Компромисс 1 

30 Пузовязельские переговоры 1 

31 «Если у тебя нет конфликтов, проверь свой пульс» 1 

32 «Мы - команда службы примирения!» 

«Позиция медиатора» 

1 

33 «Коммуникативные навыки медиатора» 1 

34 Специальные навыки медиатора 

Взгляд в будущее 

1 

Всего 34  

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Литературный театр» 8 класс 

Актуальность программы определяется необходимостью успешной социализации детей в современном 

обществе, повышения уровня их общей культуры и эрудиции. Театрализованная деятельность становится спосо-

бом развития творческих способностей, самовыражения и    самореализации личности, способной понимать об-

щечеловеческие ценности, а также средством снятия психологического напряжения, сохранения эмоционального 

здоровья школьников. Сочетая возможности нескольких видов искусств (музыки, живописи, танца, литературы и 

актерской игры), театр обладает огромной силой воздействия на духовно-нравственный мир ребенка. Беседы о 

театре знакомят обучающихся в доступной форме с особенностями театрального искусства, с его видами и жан-

рами, также раскрывают общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

Занятия театральной деятельностью вводят детей в мир прекрасного, пробуждают способностик сострада-

нию и сопереживанию, активизируют мышление и познавательный интерес, а главное – раскрывают творческие 

возможностии помогают психологической адаптации ребенка в коллективе, тем самым создавая условия для ус-

пешной социализации личности. 

В программу входят теоретические и практические знания. Программа построена таким образом, чтобы 

обучающиеся не только усвоили информацию, но и воспользовались ею в реальной жизни.  

  

Содержание курса с указанием форм и методов работы. 
Формы и методы работы с обучающимися,предусмотренные программой: 

Реализация данной программы позволит обучающимся получить систематизированное представление о 

искусстве театра, развитие творческих способностей и формирование социальноактивной личности средствами 

театрального искусства. Формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит развитие 

новых социальных ролей обучающихся.  

1. Индивидуальные: беседа, дискуссии, консультация, обмен мнениями, совместный поиск решений, со-

вместное    решение проблемы, диагностика, тестирование, анкетирование  

2. Групповые: творческие группы, тренинги   
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3. Коллективные: конкурсы,   праздники, игры, презентации, выставки, экскурсии, встречи с  интересными 

людьми, работниками культуры и искусства.  

Раздел 1. «Азбука театра» ( 2часа) 
Тема 1.1. Вводное занятие. (1 час). Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, правилами 

поведения на занятиях, формой одежды и программой. Устав и название коллектива. Инструктаж по технике безо-

пасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок в автобусе, правилами противопожарной безопас-

ности. Беседа о театре. Театр вокруг нас. Ролевая игра «Мы идем в театр». О профессии актера и его способности 

перевоплощаться. Игры «По правде и понарошку», «Одно и то же по-разному». 

Тема 1.2 Театр как вид искусства.(1часа). Особенности театрального искусства. Виды театров. Правила поведе-

ния в театре. Устройство сцены и театра. Театральные профессии. Актер – главное «чудо». 

Раздел 2. «Сценическая речь» (10 часов) 

Тема 2.1. Предмет сценической речи (1 час) 
 Диапазон звучания. Темп речи. Интонация. Дыхательная гимнастика, фонационная (звуковая) гимнастика. Арти-

куляционная гимнастика. Гигиенический массаж, вибрационный массаж.  

Тема 2.2. Художественное чтение. (2 часа) 
Художественное чтение как вид исполнительского искусства. Основы практической работы над голосом 

Тема 2.3. Выразительное чтение. (2часа) 

Выразительное чтение, громкость и отчетливость речи, посыл звука в зрительный зал. Участие в играх на    выра-

зительность и громкость голоса: «Оркестр»,    «Метание звуков», «Звук и движение». 

Тема 2.4. Дикционные упражнения(2 часа) 
Выполнение дикционных упражнений, произнесение скороговорок. Голосовой тренинг. Выразительное чтение по 

ролям. Разучивание и инсценировка чистоговорок, скороговорок и стихов.  

Тема 2.5. Развитие навыка логического анализа текста. 2 часа) 
Развитие навыка логического анализа текста (на материале детских стишков). Знаки препинания, грамматические 

паузы, логические ударения.  

Тема 2.6. Игры со словами и звуками . (1часа) 
Участие в играх со словами и звуками: «Ворона», «Чик-чирик», «Мишень», «Сочиняю я рассказ». «Все слова на 

букву…». Упражнения «и,э,а,о,у,ы»; двойные согласные: «пэ-ббэ, па-бба, пу-ббу, пы-ббы» и т.п. 

Раздел 3.Актерская грамота.  (10 часов) 

Тема 3.1. Работа актера над собой. (2 час) 

Тема 3.2. Особенности сценического внимания. (2часа) 
Особенности сценического внимания. Тренинги на внимания 

Тема 3.3. Значение дыхания в актерской работе.  (2 часа) 
 Значение дыхания в актерской работе. Выполнение упражнений: на развитие сценического внимания. Работа над 

дыхание.  

Тема 3.4. Мышечная свобода. (2часа) 
Мышечная свобода. Зажим. Тренинги и выполнение упражнений с приемами релаксации 

Тема 3.5. Понятие о предлагаемых обстоятельствах. (1 часа) 
Понятие о предлагаемых обстоятельствах. Выполнение этюдов: на достижение цели, на события, на зону молча-

ния, на рождение слова, этюдов-наблюдений. 

Тема 3.6. Сценическая задача и чувство. (1 часа) 

Сценическая задача и чувство. Выполнение упражнений на коллективную согласованность действий 

Раздел 4. Предлагаемые обстоятельства. (Театральные игры) 4 часов. 

Тема 4.1.  Понятие «театральная игра». (1 часа) 
Понятие «театральная игра». Значение игры в театральном искусстве. Воображение и вера в вымысел. 

Тема 4.2. Понятие «Предлагаемые обстоятельства». (1 часа) 
Понятие «Предлагаемые обстоятельства». Выполнение упражнений на предлагаемые обстоятельства. Участие в 

играх-инсценировках, играх-превращениях, сюжетных играх. 

Тема 4.3. Составление этюдов. (1 часа) 
Составление этюдов. Индивидуальные и групповые этюды. Обыгрывание бытовых ситуаций из детских литера-

турных произведений. Сочинение и представление этюдов по сказкам. 

Тема 4.4. Импровизация. (1 часа)Выполнение музыкальных этюдов. Выполнение упражнений: «Сказка», «Ассо-

циация», «Борьба стихий», «Ладонь», «Три точки». 

Раздел 5. Ритмопластика.( 3часов) 
Тема 5.1. Пластика. (1 часа) Мышечная свобода. Жесты.Выполнение основных позиций рук, ног, постановки 

корпуса. Работа над жестами (уместность, выразительность). Участие в играх на жестикуляцию (плач, прощание, 

встреча). Выполнение этюдов на основные эмоции (грусть, радость, гнев)  

Тема 5.2. Тренировка суставно-мышечного аппарата. (1 часа) 
Тело человека: его физические качества, двигательные возможности, проблемы и ограничения. Гимнастика на сня-

тие зажимов рук, ног и шейного отдела.  

Тема 5.3. Речевая и двигательная гимнастика. (1 часа) 
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 Речевая и двигательная гимнастика. Выполнение упражнений при произнесении элементарных стихотворных тек-

стов. Произношение текста в движении. Тренировочный бег. Бег с произношением цифр, чтением стихов, прозы 

Раздел 6. Работа над инсценировками. ( 5 час) 

ИТОГО: 34 часов  

Планируемые результаты курса 
По окончании изучения программы обучающимися должны быть достигнуты:  

 особенности театра как вида искусства; 

 виды театров; 

 правила поведения в театре (на сцене и в зрительном зале); 

 театральные профессии;  

 теоретические основы актерского мастерства, пластики и сценической речи; 

  упражнения для проведения артикуляционной гимнастики; 

  упражнения для снятия мышечных зажимов;  

 базовые упражнения для проведения актерского тренинга;  

  правила проведения рефлексии. 

Уметь:  

  ориентироваться в сценическом пространстве;  

  выполнять простые действия на сцене; 

  взаимодействовать на сценической площадке с партнeром; 

  произвольно удерживать внимание на заданном объекте;  

  создавать и «оживлять» образы предметов и живых существ; 

  передавать образы с помощью вербальных и невербальных выразительных средств. 

     Личностные результаты: 

 умение слаженно работать в коллективе, оценивать собственные возможности решения учебной задачи и 

правильность ее выполнения; 

  приобретение навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам; 

  создание предпосылок для объективного анализа своей работы и работы товарищей; 

  стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-

понимания. 

      Метапредметные результаты: 

  приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ п/п Название раздела, 

тема занятия 

Кол. 

часов 

ЦОР 

Раздел 1. «Азбука театра» (2 часа) https://thea

tre.shkolam

oskva.ru/ 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 

1.2.  Театр как вид искусства. 1 

Раздел 2. «Сценическая речь» (10 часов) 

2.1. Предмет сценической речи.  1  

2.2. Художественное чтение. 2 

2.3.  Выразительное чтение. 2  

2.4. Дикционные упражнения 2 

2.5. Развитие навыка логического анализа текста 2 

  

2.6. Игры со словами и звуками 1 
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Раздел 3. «Актерская грамота» (10 часов) 

3.1. Работа актера над собой. 2 

3.2. Особенности сценического внимания. 2 

3.3. Значение дыхания в актерской работе.   2 

3.4. Мышечная свобода. 2 

3.5. Понятие о предлагаемых обстоятельствах 1 

3.6. Сценическая задача и чувство. 1 

Раздел 4. «Предлагаемые обстоятельства. (Театральные игры)» 4часа 

4.1.  Понятие «театральная игра». 1 

4.2 Понятие «Предлагаемые обстоятельства» 1 

4.3 Составление этюдов. 1 

4.4 Импровизация 1 

Раздел 5.Ритмопластика. (3 часа) 

5.1 Пластика. 1 

5.2 Тренировка суставно-мышечного аппарата 1 

5.3. Речевая и двигательная гимнастика. 1 

Раздел 6.Работа над инсценировками. (5 часов) 

6.1. Работа над инсценировками. Чтение литературного произведение. 

Разбор. 

1 

6.2. Работа над инсценировками. Разбор.  1 

6.3. Работа над инсценировками. Разучивание текстов. Этюдные репе-

тиции на площадке. Разбор мизансцен. Этюдные репетиции на 

площадке.  

3 

  Итого 34  
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умст-

венной отсталостью (далее - программа формирования БУД) реализуется в процессе 

всего периода обучения, в процессе учебной и внеурочной деятельности и конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности обучающегося с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникатив-

ной, личностной. 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ 

учебной деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в об-

ществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Задачи реализации программы: 

1) Формирование мотивационного компонента учебной деятельности. 

2) Овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операцион-

ный компонент учебной деятельности. 

3) Развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организа-

ционную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизиче-

ские особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся; 

определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения образовательной организации. 

Функции, состав и характеристика БУД обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) 

В качестве БУД рассматриваются операционные, мотивационные, целевые и оце-

ночные. 

Функции БУД: 

 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предмет-

ной области; 

 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

 формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности; 

 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать 

на различных этапах обучения. 

БУД, формируемые у младших обучающихся I - IV и дополнительный классы, 

обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное от-

ношение к обучению, с другой - составляют основу формирования в старших классах бо-

лее сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению обучающегося 

как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1599/prilozhenie/


 

98 
 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность обучающегося к приня-

тию новой роли "ученика", понимание им на доступном уровне ролевых функций и вклю-

чение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

Осознание себя в роли обучающегося, заинтересованного посещением образова-

тельной организации, обучением, занятиями, осознание себя в роли члена семьи, одно-

классника, друга, способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, положительное от-

ношение 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 со-

временном обществе, готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в комму-

никацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе ("учитель - ученик", "ученик - уче-

ник", "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 деятельно-

сти и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доб-

рожелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнени-

ем большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка (поднимать руку, вставать и выхо-

дить из-за парты); 

 выполнять учебный план, посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, дан-

ные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия других обучающихся; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логиче-

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

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления обучающихся. 

Познавательные учебные действия включают следующие умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
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 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном ма-

териале; 

 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 изо-

бражение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, табли-

цу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуаци-

ях является показателем их сформированности. 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся V - IX классов. 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться успехами и достижениями как собственными, 

так и своих других обучающихся; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи; уважительно и бережно относиться к людям труда и ре-

зультатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятель-

ность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать комму-

никацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых), 

слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды 

делового письма для решения жизненно значимых задач, использовать доступные источ-

ники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллектив-

ный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов ин-

струкций для решения практических и учебных задач, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в про-

цессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректиро-

вать в соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные учебные действия представлены умениями: дифференцированно 

воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию, исполь-

зовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классифи-

кацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на на-

глядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответ-

ствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности некото-

рые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Связи БУД с содержанием учебных предметов 

В программе БУД достаточным является отражение их связи с содержанием учеб-

ных предметов в виде схемы, таблиц. В связи с различиями в содержании и перечнем кон-

кретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) необходимо от-

дельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД форми-

руются в той или иной степени при изучении каждого предмета, поэтому следует отби-

рать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют форми-

рованию конкретного действия. 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, кото-

рый будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы 

об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированно-

сти каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки: 
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0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включа-

ется 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 ра-

ботника, 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 итого-

вые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными действиями, 

получить общую картину сформированности учебных действий у всех обучающихся, и на 

этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего 

времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет 

содержание и процедуру оценки БУД. 
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Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) является обязательной 

частью ФООП УО. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятель-

ности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления обра-

зовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совме-

стно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, приня-

тым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценно-

стей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания обучающихся ориентирует педагогические коллективы на совме-

стную работу, на создание и развитие внутришкольных сообществ, поддерживает традицион-

ную для отечественной сферы образования нравственную, гуманистическую основу, приоритет 

воспитательных задач над узко прагматическими, а именно: приоритет в формировании и раз-

витии жизненной компетенции обучающихся с умственной отсталостью, всестороннего разви-

тия личности с целью социализации, интеграции в общество. 

Программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, получающих общее об-

разование по ФАООП УО (вариант 1), включает следующие разделы: 

Пояснительная записка с указанием статуса документа, его места в комплексе программ-

но-методического обеспечения воспитательного процесса образовательной организации. 

Раздел "Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса", в котором сжато описываются специфика воспитательной деятельности, ориентиро-

ванной на особые потребности обучающихся с умственной отсталостью, характеристика воспи-

тательной среды образовательной организации, обеспечивающей реализацию этих потребно-

стей. В данном разделе указываются принципы воспитания, на которые опирается педагогиче-

ский коллектив, традиции школьного уклада. Следует описать специфику организации процес-

са воспитания, в зависимости от того, разрабатывается программа воспитания в инклюзивной 

или отдельной образовательной организации. Если речь идет об инклюзивной среде, то есть об-

разовательная организация реализует образовательные программы как для обучающихся с ОВЗ, 

так и для нормотипичных, то следует указать, обучаются ли они в ресурсных или автономных 

классах (учебных группах), проводится ли обучение "на дому", проанализировать и описать, 

как в таких случаях формулируется подход к постановке задач, обосновать выбор форм воспи-

тательной работы. Указать специальную организацию среды для реализации особых образова-

тельных потребностей в части воспитания обучающихся с умственной отсталостью, доступ-

ность учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; со-

блюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных нарушений и 

клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями офтальмолога). 
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Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью рассматривает-

ся как составляющая комплекса программно-методического обеспечения воспитательного про-

цесса в образовательной организации с описанием его структуры, включая планы работы 

классных руководителей, специалистов коррекционно-развивающего блока, специалистов пси-

холого-педагогической службы, школьного психолого-педагогического консилиума и другие 

документы (например, профессионально-этический кодекс педагогического работника, рабо-

тающего с обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью, положение о школьном психолого-

педагогическом консилиуме, положение о разработке индивидуальных образовательных мар-

шрутов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью). 

В рабочей программе воспитания необходимо дать краткое описание обучающихся с ум-

ственной отсталостью особых образовательных потребностей в части организации воспитания, 

в том числе выявленных школьным психолого-педагогическим консилиумом особых образова-

тельных потребностей групп (микрогрупп) отдельных обучающихся, нуждающихся в особом 

подходе. 

В разделе сжато прописываются специальные условия реализации программы воспита-

ния, исходя из особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Рабочая программа воспитания разрабатывается на весь период получения общего обра-

зования или на один из этапов. В разделе конкретизируются особенности предметно-

пространственной воспитательной среды образовательной организации, социальной среды, 

применение специальных методов, средств, технологий. Учитываются коммуникативные и 

коммуникационные технологии, применяемые в воспитательной работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

Рассматриваются особенности организации воспитательного процесса в новых образова-

тельных условиях, в условиях развития цифровой сетевой коммуникации и взаимодействия ме-

жду всеми участниками воспитательной работы. 

В разделе могут быть указаны разделяемые педагогическим коллективом ведущие под-

ходы к организации воспитательного процесса и особенности их реализации (например, комму-

никативно-деятельностный, индивидуально-дифференцированный и другие). 

Принципы воспитательной работы, используемые в образовательной организации. За 

основу могут быть взяты следующие принципы воспитания: 

 культура взаимного уважения, неукоснительное соблюдение прав всех участников 

воспитательной работы, прав семьи, воспитывающей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

самого обучающегося, педагогических работников, соблюдения конфиденциальности инфор-

мации об обучающемся и его семье; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаи-

модействие обучающихся и педагогических работников; 

 здоровьесбережение как ключевой принцип воспитательной работы, развитие и укре-

пление ценности здоровья, здорового образа жизни; понимание ребенком собственных возмож-

ностей и умением грамотно обходиться ограничениями; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогиче-

ских работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел, образовательных событий, мероприятий, 

включающих обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы; 

 последовательное дозированное вовлечение семьи обучающегося, включая братьев и 

сестер, в систему ценностно окрашенных, личностно значимых общих дел, событий, мероприя-

тий; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитательной работы как условия 

ее реализации; 
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 поддержка максимально возможной самостоятельности обучающегося, способностей 

обучающегося опираться на собственные знания и умения; бытовая и социальная компетент-

ность (в соответствии с реальным уровнем возможностей). 

В разделе описываются традиции воспитания, сложившиеся в образовательной органи-

зации, особенности школьного уклада. 

Отдельным пунктом необходимо указать способы реализации воспитательной работы с 

обучающимися, обучающимися на дому, которые находятся на длительном лечении и других 

групп, нуждающихся в особом внимании и вовлечении в целенаправленный воспитательный 

процесс. Описывается специфика использования электронных образовательных ресурсов (далее 

- ЭОР) и дистанционных образовательных технологий при решении воспитательных задач. 

В разделе указываются организационные условия вовлечения семей, воспитывающих 

обучающихся с умственной отсталостью, в единый воспитательный процесс, в том числе взаи-

модействие с общественными родительскими организациями (региональных отделений всерос-

сийской организации родителей (законных представителей) обучающихся-инвалидов (далее - 

ВОРДИ) и другими). Необходимо обратить внимание, что речь идет не о формальных требова-

ниях для родителей (законных представителей) обучающегося подписать тот или иной доку-

мент, например, согласие на экскурсию или индивидуальный учебный план, а готовность обра-

зовательной организации к долговременному сущностному взаимодействию со значимыми для 

обучающегося взрослыми, последовательное вовлечение семьи в общую воспитательную рабо-

ту. Привлечение братьев и сестер обучающегося (при наличии сиблингов) как значимой состав-

ляющей детско-взрослого сообщества. 

Значимая составляющая современной системы воспитательной работы - конструктивное 

взаимодействие образовательной организации с родительскими сообществами и общественны-

ми организациями лиц с инвалидностью ВОРДИ, всероссийского общества глухих, всероссий-

ского общества слепых, региональной общественной организации инвалидов "Перспектива", 

Фонд "Радость детства", Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение", Фонд "Иллюстрирован-

ные книжки для маленьких слепых обучающихся", Фонд "Живые сердца", Фонд "Творческое 

объединение круг" и другими). 

В разделе указываются также принятые в образовательной организации способы органи-

зации инклюзивных и (или) интегрированных форматов реализации воспитательной работы с 

указанием организаций-партнеров. Следует отметить, что в разделе описываются общие на-

правления работы, конкретизация, а именно перечень организаций-партнеров, может приво-

диться в календарном плане и допускает изменения и дополнения. 

Раздел "Цель и задачи воспитания", в котором с опорой на гуманистические ценности 

формулируется цель воспитания в виде ожидаемых личностных образовательных результатов, 

дополненных результатами формирования жизненной компетенции, и выстраиваются задачи, 

которые образовательная организация планирует последовательно решать в рамках достижения 

поставленной цели. 

В данном разделе указываются общие и коррекционно-развивающие цели и задачи вос-

питательной работы, связанные с особыми образовательными потребностями обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Описывается видение школой связи воспитательных и коррекционно-обучающих, проф-

ориентационных задач ранней профориентации. Указывается механизм (способ) их интеграции 

в практике работы образовательной организации на уровне (этапе) реализации АООП. 

Необходимо учесть и указать, как соблюдается принцип преемственности в целях и за-

дачах воспитания на всех этапах (уровнях) образования при построении непрерывного образо-

вательного маршрута обучающихся с умственной отсталостью. 

Формулирование цели воспитания в образовательной организации исходит из разделяе-

мого и принимаемого воспитательного идеала, а также основывается на базовых для нашего 

общества ценностях. 

Ориентиром современного национального воспитательного идеала является высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
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свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

К базовым ценностям нашего общества относятся семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек. 

Цели воспитания в образовательной организации: 

 усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 развитие позитивного отношения обучающихся к общественным ценностям (в разви-

тии их социально значимых отношений); 

 приобретение обучающимися соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Стремление педагогических работников к достижению поставленной цели предполагает, 

прежде всего, выявление и поддержку положительной динамики в личностных образователь-

ных результатах обучающихся с умственной отсталостью, а не единый уровень воспитанности. 

В этой связи важны скоординированные усилия всего коллектива обучающихся, вовлечение в 

воспитательную работу семьи обучающегося и значимых для него людей. 

Общая цель воспитания конкретизируется через учет возрастных особенностей обучаю-

щихся и их особых потребностей, обусловленных состоянием здоровья. 

В воспитании обучающихся целевым приоритетом является создание благоприятных ус-

ловий для усвоения обучающимися с умственной отсталостью социально значимых знаний - 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осущест-

вления социально значимых дел в будущем. 

Приоритетные ценностные отношения: 

 к семье как главной опоре в жизни человека, к значимым взрослым и обучающимся; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, зало-

гу его успешного профессионального становления и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к собственному здоровью как ресурсу выполнения личностно и общественно значи-

мых задач, жизненных целей; 

 к формированию особой культуры - культуры здоровьесбережения; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, историю и культуру которой не-

обходимо знать, уважать и сохранять; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждаю-

щейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с другими людьми; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к мировой и отечественной культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение. 

Сформулированная цель предполагает ряд задач, максимально приближающих к ее дос-

тижению. Такими задачами могут быть: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел и собы-

тий, поддерживать традиции их коллективного обсуждения, планирования, организации, про-

ведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные организации допол-

нительного образования, реализовывать их воспитательные возможности, вовлекать педагоги-
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ческих работников дополнительного образования в обсуждение совместной воспитательной ра-

боты; 

 использовать в воспитании обучающихся потенциал школьного урока, поддерживать 

использование на уроках адекватных форм занятий с обучающимися; 

 максимально использовать воспитательные возможности коррекционных и коррекци-

онно-развивающих занятий, последовательно вовлекать специалистов коррекционного профиля 

и педагогических работников сопровождения в обсуждение воспитательных задач и способов 

их решения; 

 развивать взаимодействие между педагогическими работниками и последователь-

ность в решении воспитательных задач (например, в программе "Читательский клуб", библио-

текарем, могут участвовать педагогические работники, социальные партнеры, родители (закон-

ные представители); 

 развивать внутришкольные системы наставничества, тьюторства, опираясь на тради-

ции образовательной организации и требования профессионального стандарта "Специалист в 

области воспитания"; 

 выявлять и поддерживать детские инициативы и самостоятельность; ученическое са-

моуправление - как на уровне образовательной организации, так и на уровне классных сооб-

ществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации 

детско-взрослых общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать раннюю профориентационную работу с обучающимися, знакомить с 

миром современных профессий; 

 организовать работу школьных детско-взрослых медиаслужб, реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

 развивать здоровьесберегающую предметно-пространственную и коммуникативную 

среду образовательной организации и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представи-

телями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся, 

развитие насыщенной школьной жизни. 

Раздел "Планируемые (ожидаемые) результаты воспитания". 

Поскольку рабочая программа воспитания является компонентом АООП, то при описа-

нии ожидаемых результатов необходимо учитывать взятый за основу системно-деятельностный 

подход. В рамках данного подхода цель воспитания должна быть описана не через задачи педа-

гогического работника, а через планируемые личностные результаты обучающихся. Речь идет 

об описании портрета обучающегося по завершении этапа обучения по АООП, который форму-

лируется исходя из современного национального воспитательного идеала с учетом специфики 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью и реальных 

возможностей обучающихся. 

В разделе описываются специальные требования к личностным результатам ("формиро-

вания и развития жизненной компетенции"), достигаемые в процессе воспитания при интегра-

ции воспитательной работы с коррекционно-развивающим обучением. 

Раздел "Виды, формы и содержание деятельности", в котором приводятся специальные 

условия включения обучающихся с умственной отсталостью в единый воспитательный про-

цесс, описываются конкретные механизмы достижения планируемых результатов воспитатель-

ной деятельности. Рекомендуется наполнить этот раздел инвариантными и вариативными мо-

дулями. Каждый модуль должен соотноситься с поставленными задачами воспитания, быть от-

ветом на ожидания семьи и общества, на актуальный запрос детско-взрослого сообщества в ос-

воении обучающимися культуры взаимодействия с окружающим миром при учете специфики 

их психофизического, речевого и социально-эмоционального развития. Инвариантные модули: 
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"Классное руководство", "Школьный урок", "Курсы внеурочной деятельности" в рамках двух 

направлений: 

 коррекционно-развивающих занятий; 

 общеразвивающих занятий в соответствии с основными направлениями", "сотрудни-

чество с семьей обучающегося", "знакомство с профессиями". 

Образовательная организация может выбрать один или несколько вариативных модулей 

из предложенных в федеральной рабочей программе воспитания или разработать свои, по-

скольку особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью инди-

видуальны, условия среды и доступные ресурсы в образовательных организациях различаются 

перечень вариативных модулей: "ключевые общешкольные дела и события", "детско-взрослые 

сообщества", "детско-взрослые медиаслужбы", "образовательные путешествия и экскурсии", 

"организация предметно-пространственной и здоровьесберегающей среды", "взаимодействия с 

родительскими сообществами", "взаимодействие с социальными партнерами", "интеграция об-

щего и дополнительного образования", "финансовая грамотность", "цифровая культура и сете-

вая безопасность". 

Содержание деятельности обучающихся с умственной отсталостью по Программе вос-

питания адаптируется с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей. 

Данный раздел содержит описание инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на поставленные школой задачи воспитания и соответствует направле-

ниям воспитательной работы образовательной организации с учетом специфики особых обра-

зовательных потребностей обучающихся и ресурсной среды образовательной организации. 

В разделе могут быть представлены подходы к моделированию воспитательного процес-

са и примерные форматы его представления (таблица, инфографика, схемы), отражающие 

взаимосвязь, логичность и этапность мероприятий (событий) по включению обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру взаимодействия и коммуникации внутри и во вне образова-

тельной организации, формирования у обучающихся осмысленной и активной (на доступном 

уровне) личностной и социальной позиций. 

В разделе рассматривается на формальном и содержательном уровнях взаимодействие 

взрослого со слабовидящими обучающимися как основы и смысла обучающего и воспитатель-

ного коррекционно-развивающего процесса. 

Выделяются виды, формы и содержание доступных и полезных обучающимся с умст-

венной отсталостью совместных мероприятий с нормотипичными (здоровыми) обучающимися 

и взрослыми. Выделяются направления, связанные с культурой взаимного уважения между 

людьми, культурой заботы о себе и навыки самостоятельности, обеспечивающие максимально 

доступную ребенку свободу в бытовом и социальном аспектах. 

Раздел "Самоанализ воспитательной работы", который показывает, как именно образова-

тельная организация планирует фиксировать, анализировать и осмыслять качества среды, спо-

собствующей решению задач воспитания. В разделе приводятся ключевые направления само-

анализа, используемые организационные формы, психолого-педагогический и управленческий 

аспекты. В рабочей программе воспитания обучающихся с умственной отсталостью описыва-

ются не достигнутые личностные результаты обучающихся, а дается обзор основных направле-

ний внутренней экспертизы, проводимой образовательной организацией, возможно описание 

инструментов самоанализа (методов, технологий, конкретных приемов), которые использует 

образовательная организация в рамках данной деятельности. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образова-

тельной организации) внешних экспертов. 

Анализируется информационно-медийное сопровождение воспитательной работы (при 

наличии), деятельность методических служб образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, являются: 
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принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на культуру взаимного уважения всех участников воспитательной работы; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогиче-

скими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гических работников: грамотной постановки ими целей и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совме-

стной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающих-

ся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся - это 

результат как социального воспитания, в котором участвует семья, образовательная организа-

ция и другие социальные институты, так и стихийной социализации и саморазвития обучаю-

щихся; 

принцип партнерского взаимодействия с семьей обучающегося с ОВЗ и инвалидностью, 

согласно которому обобщенные результаты самоанализа необходимо тактично и корректно об-

судить с родительским сообществом образовательной организации, а по поводу динамики лич-

ностных результатов обучающихся сопоставить наблюдения родителей (законных представите-

лей) и педагогических работников в индивидуальной беседе (по возможности). 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации вос-

питательного процесса являются: 

 "Направление 1. Результаты воспитания и социализации обучающихся во взаимосвязи 

с коррекционно-развивающей деятельностью". 

 "Направление 2. Качества воспитательной среды в образовательной организации". 

Рекомендуется каждый год выбирать одно из направлений анализа воспитательной сре-

ды образовательной организации, реализующей АООП, в ее взаимосвязи с коррекционно-

развивающей деятельностью. Это могут быть следующие направления: 

 работа с родителями (законными представителями), семьями, воспитывающими обу-

чающихся с умственной отсталостью, включая их нормотипичных братьев и сестер; 

 развитие детско-взрослых сообществ в условиях образовательной организации; 

 интеграция общего и дополнительного образования в рамках решения достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся; 

 анализ характера общения обучающихся друг с другом и педагогического работника-

ми, как в урочной, так и во внеурочной работе; 

 наличие и эффективность сетевого и межведомственного взаимодействия; 

 развитие эстетической предметно-пространственной и социальной безбарьерной сре-

ды, привлечение обучающихся и родительских сообществ к реализации этого направления; 

 развитие системы наставничества (тьюторства, кураторства) в образовательной орга-

низации как между обучающимися, так и между педагогическими работниками. 

По выбранному направлению формулируется критерий, который поможет коллективу 

образовательной организации осуществить самоанализ, а также разрабатывается инструмент 

анализа и способы интерпретации. 

Приложение, в котором размещается ежегодный календарный план воспитательной ра-

боты, являющийся обязательным компонентом рабочей программы воспитания. Календарный 

план разрабатывается и обновляется каждый учебный год, а также, по желанию образователь-

ной организации, в приложении указываются иные сопутствующие документы, помогающие 

реализовывать воспитательные задачи и отражающие специфику образовательной среды, укла-

да образовательной организации. 
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Рабочая программа воспитания обучающихся с умственной отсталостью, разрабатывае-

мая образовательной организацией, является открытым документом, то есть допускающим воз-

можность внесения в него изменений в течение учебного года по внешним или внутренним 

причинам, связанным с изменениями условий воспитательной работы в среде образовательной 

организации. 

 Модуль Классное руководство: в контексте воспитательной работы с классом 

Классный руководитель (воспитатель, куратор, наставник, тьютор): 

 организует работу по созданию коллектива (группы); 

 осуществляет индивидуальную воспитательную работу с обучающимися; 

 взаимодействует с педагогическими работниками, специалистами коррекционно-

развивающего профиля, педагогами дополнительного образования, работающими с обучающи-

мися данного класса (группы); 

 выносит проблемные ситуации в рамках воспитательной работы на обсуждение пси-

холого-педагогического консилиума образовательной организации; 

 включает в совместную воспитательную работу родителей (законных представителей) 

обучающихся или их; корректно привлекает братьев и сестер обучающегося при подготовке от-

крытых мероприятий, образовательных событий и иных значимых мероприятий; 

 совместно с администрацией образовательной организации планирует взаимодействие 

с внешними партнерами, а также с родительскими сообществами и объединениями лиц с инва-

лидностью. 

  Виды и формы деятельности (приведенный ниже перечень видов и форм 

деятельности носит ориентировочный характер, виды деятельности обучающихся с умст-

венной отсталостью адаптируются с учетом их особенностей и особых образовательных 

потребностей) 

На уровне воспитательной работы с классом (группой): 

 инициирование и поддержка участия класса (группы) в общешкольных ключевых де-

лах и событиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося совме-

стных дел с другими обучающимися его класса: (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с разным уровнем потребностей 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задаю-

щим образцы поведения в обществе; 

 проведение циклов классных часов как плодотворного и доверительного общения пе-

дагогического работника и обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, его интересов и склонностей, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления им возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (закон-

ными представителями); празднования в классе (группе) дней рождения обучающихся, вклю-

чающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, микромероприя-

тия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса 

на доступном ему уровне; 

 выработка правил класса (группы), помогающих обучающимся освоить нормы и пра-

вила общения, которым они должны следовать в образовательной организации; 

 развитие и поддержка взаимопомощи обучающихся как в вопросах самообслужива-

ния, так и в решении учебно-развивающих и воспитательных задач; развитие внутриклассного 

наставничества и тьюторства. 

На уровне индивидуальной воспитательной работы с обучающимися: 
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 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (группы) через на-

блюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуе-

мых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результа-

ты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (закон-

ными представителями) обучающихся, с другими педагогическими работниками и специали-

стами, работающими с обучающимися; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем и задач 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или взрослыми, выбор профессии и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость), когда каждая проблема преобразуется классным ру-

ководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса (группы), направленная на формиро-

вание их личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (за-

конными представителями), с другими обучающимися класса (группы); через включение в тре-

нинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе (группе). 

Взаимодействие со специалистами, работающими с обучающимися класса (группы) 

 регулярные консультации классного руководителя с другими педагогическими работ-

никами и специалистами коррекционно-развивающего профиля, направленные на формирова-

ние у них единства требований по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

витие культуры конструктивного разрешения конфликтов между педагогическими работниками 

и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение других педагогических работников и специалистов к участию во внутри-

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, их интере-

сы, способности, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение других педагогических работников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

 участие в работе психолого-педагогического консилиума. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся или их 

законными представителями в рамках воспитательной работы 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) об успехах и про-

блемах в обучении их детей, о жизни класса (группы) в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отно-

шений между ними, администрацией образовательной организации и другими педагогическими 

работниками и специалистами коррекционно-развивающего профиля; 

 организация родительских собраний, происходящих в разных формах (Круглый стол, 

дискуссия, деловая игра), с целью совместного обсуждения наиболее актуальных проблем вос-

питания обучающихся; 

 коммуникация с родительскими сообществами, участвующими в управлении образо-

вательной организацией и решении вопросов воспитания обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел и меро-

приятий класса; 

 организация на базе класса системы мероприятий (праздников, конкурсов, соревнова-

ний), направленных на развитие детско-взрослого сообщества. 

Модуль Школьный урок, реализация воспитательного потенциала которого может 

включать следующую деятельность 
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Виды и формы деятельности на уровне воспитательной работы с группой обучающихся, 

объединенной в класс: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке адекватных особым потребностям обучающихся и их реальным 

возможностям форм организации: дидактических материалов, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; работы в парах, которая помогает обучающимся получить опыт 

взаимодействия с другими обучающимися. Следует отметить, что особые образовательные по-

требности обучающихся с умственной отсталостью, а также индивидуальные особенности, се-

мейная ситуация напрямую влияют на выбор учителем образовательных технологий и методик 

урока. Воспитательный компонент проявляется, в первую очередь, не "набором" эффектных 

педагогических техник, а постепенным и последовательным введением того или иного приня-

того обучающимися и понятного обучающимся правила поведения на уроке, стиля коммуника-

ции его участников, способности радоваться успехам других и признавать их, рабочей атмо-

сферы урока, взаимного уважения между педагогом и обучающимися, искренней заинтересо-

ванностью педагогического работника в успехах обучающихся, оказания им поддержки, педа-

гогической чуткостью и профессионализмом; 

 введение отдельных предметов, способствующих формированию у обучающихся 

представлений о природных и социальных компонентах окружающего мира (традиционные 

предметы, в рамках блока "Жизненная компетенция", а также "Финансовая грамотность", 

"Безопасное поведение в сети"); 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках яв-

лений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - ини-

циирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выра-

ботки своего к ней отношения; 

 использование на уроке адекватных коммуникативных и коммуникационных (цифро-

вых) технологий, отвечающих особым потребностям и возможностям обучающихся с умствен-

ной отсталостью; 

 организация взаимопомощи обучающихся друг другу в рамках урочной деятельности. 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия педагогов-предметников, педа-

гогических работников дополнительного образования и специалистов коррекционно-

развивающего профиля: 

 ведение совместных "педагогических дневников", "методических копилок", например, 

в виде таблиц или папок, открытых для взаимного доступа, в которые заносятся успехи, дос-

тигнутые ребенком, педагогические находки, предпочитаемые обучающимися способы работы, 

адаптированные дидактические и стимульные материалы, привлекательные для конкретных 

обучающихся; 

 разработка и проведение совместных педагогических мастерских, так называемых 

"бинарных уроков", включающих педагога-предметника и специалистов коррекционно-

развивающего профиля в рамках решения воспитательных и коррекционно-развивающих задач; 

 по согласованию с педагогом дополнительного образования "срежиссированная" опо-

ра в процессе урока на знания и умения обучающегося, его личностные образовательные ре-

зультаты, достигнутые в условиях дополнительного образования (посещение кружков, студий, 

секций в рамках технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и социально-гуманитарной направленностях). 

Виды и формы деятельности на уровне взаимодействия с сетевыми партнерами и роди-

тельскими сообществами: при наличии педагогической обоснованности и уместности возможно 

привлечение к подготовке и проведению уроков представителей родительских сообществ и се-
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тевых партнеров (урок - экскурсия в промышленные мастерские и цеха; урок-викторина, урок в 

форме "Литературно-художественной гостиной", урок - спортивное соревнование). 

Модуль Внеурочная деятельность в рамках двух направлений (коррекционно-

развивающих и общеразвивающих занятий) в соответствии с основными направлениями 

является неотъемлемым компонентом АООП 

Содержание коррекционно-развивающей области должно быть представлено обязатель-

ными коррекционными курсами в соответствии с АООП. Содержание коррекционной и кор-

рекционно-развивающей работы для каждого обучающегося может быть дополнено Организа-

цией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Особое внимание уделяется выстраиванию уважительных взаимоотношений со специа-

листом; помощи обучающимся в самоорганизации, в опоре на сохранные функции, умению 

максимально пользоваться собственными ресурсами, развитию максимальной самостоятельно-

сти, развитию коммуникации, доступным ребенку способом. 

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 коррекци-

онной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующим 

до 1 января 2027 г. 

Модуль "Внеурочная деятельность" в рамках общеразвивающих занятий реализуется че-

рез организацию доступных, интересных и полезных для обучающихся курсов, студий, кружко-

вой деятельности, проводимой во второй половине школьного дня. Такая деятельность, осно-

ванная на свободе выбора, позволяет обучающимся самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально значимые знания, развить социально значимые отношения, получить опыт участия в со-

циально значимых делах. 

Виды и формы деятельности: 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях, детско-взрослых общностей, ко-

торые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

 поддержка в детских объединениях обучающихся, которые проявили познавательные 

способности, лидерские качества; 

 поощрение педагогическими работниками детской активности и творческих инициа-

тив. 

Виды и формы деятельности на групповом уровне: 

 общешкольные родительские комитеты и Управляющие советы образовательной ор-

ганизации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обу-

чающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные и дискуссионные площадки, на которых обсуждаются вопро-

сы возрастных особенностей и специфических потребностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей (законных представителей) с обучающимися, про-

водятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов и интересных 

для родителей (законных представителей) экспертов; 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посе-

щать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

 семейные консультации, на которых родители (законные представители) могли бы 

получать рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работ-

ников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обу-

чающихся; 

 родительские форумы при официальных сайтах образовательных организаций, на ко-

торых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогических работников. 

Виды и формы деятельности на индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) при возникно-

вении проблемных ситуаций; 

 плановое участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

педагогических консилиумов образовательной организации с целью обмена мнениями о дина-

мике личностных образовательных результатов обучающегося, о достигнутых результатах и 

актуальных дефицитах; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль Знакомство с профессиями 

Деятельность педагогических работников по направлению "профориентация" включает в 

себя: знакомство обучающихся с умственной отсталостью с миром современных профессий, 

психолого-педагогическую диагностику и консультирование обучающихся и воспитывающих 

их семей по проблемам профориентации, а также организацию систематических профессио-

нальных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и се-

мьи обучающегося - подготовить обучающегося к требованиям современного рынка труда, с 

учетом объективных ограничений здоровья, реальных возможностей и перспектив будущей 

трудовой занятости. 

Виды и формы деятельности: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (си-

туаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяю-

щие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 организация профессиональных проб в рамках курсов по выбору, включенных в адап-

тированную основную образовательную программу образовательной организации, в том числе 

соорганизованную с курсами дополнительного образования; 

 организация творческих фестивалей, призванных познакомить обучающихся с миром 

современных профессий и обеспечить среду, помогающую слабовидящему ребенку совершить 

профессиональную или трудовую пробу. 

Профориентационная работа и основы трудовой деятельности - традиционное направле-

ние для отечественной педагогической работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. Каж-

дая образовательная организация, реализующая АООП и рабочую программу воспитания как ее 

компонент, разрабатывает собственную систему, обращенную к особым потребностям обу-

чающихся с умственной отсталостью, к необходимости будущей осознанной трудовой или 

профессиональной деятельности. В эту систему должны быть включены как педагогические 

работники, так и родительские сообщества, а также, при наличии и по возможности, профес-

сиональные сообщества по защите трудовых прав лиц с инвалидностью, сетевые партнеры по 
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реализации программы воспитания. Важно обеспечить преемственность между уровнями обра-

зования по реализации этого направления, знакомить обучающихся с реальными "историями 

успеха" выпускников образовательной организации и в целом людей, столкнувшихся с ситуа-

цией ограничений здоровья и инвалидностью и реализовавшихся в разных профессиях и трудо-

вой деятельности. Привлекать общественное внимание к проблеме трудоустройства или днев-

ной занятости будущих выпускников образовательной организации с нарушением зрения. 

Вариативные модули описывают те направления воспитательной работы, которые, по 

мнению образовательной организации, имеют воспитательный потенциал, служат ответом на 

запросы и потребности обучающихся с умственной отсталостью, воспитывающих их семей, а 

также гармонично вписываются в школьный уклад и являются компонентом школьной органи-

зационной культуры. 

Вариативный модуль "Ключевые общешкольные дела и события" включает в себя тра-

диционные для школьного уклада мероприятия (праздники, фестивали, детские творческие 

конференции, спортивные состязания, учебно-практические слеты), в которых так или иначе 

участвует вся образовательная организация. В рамках решения воспитательных задач чрезвы-

чайно важен этап планирования постепенного включения обучающихся с умственной отстало-

стью, учет их особых потребностей и возможностей. Речь идет как о дозированной нагрузке 

(физической, психологической, сенсорной) на обучающегося, так и о его понимании личного 

смысла участия в общешкольном деле, о значимом посильном вкладе в ключевое для образова-

тельной организации мероприятие. 

Вариативный модуль "Детско-взрослые медиаслужбы" поможет обучающимся развить 

коммуникативную культуру, сформировать навыки общения и сотрудничества со сверстниками 

и педагогическими работниками, а также служит задачам поддержки творческой самореализа-

ции обучающихся. В рамках модуля "Детско-взрослые медиаслужбы" (редакции внутренней 

школьной прессы: от выпуска тематических стенгазет до работы с сетевыми и цифровыми ре-

сурсами) развиваются также умения, связанные с кибербезопасностью обучающихся, создается 

опыт групповой работы, а также привлекаются внешние ресурсы - сетевые партнеры (не только 

специалисты медиаслужб, но и театральные, музейные работники, спортивные тренеры). 

Вариативный модуль "Образовательные путешествия и экскурсии", реализованный с 

учетом актуальных возможностей здоровья и особых потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью, поможет обучающимся расширить кругозор, получить новые знания об окру-

жающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-

ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешко-

льных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся с умственной отсталостью самостоятельности и ответственно-

сти, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. 

Вариативный модуль "Организация предметно-пространственной и здоровьесберегаю-

щей среды" поможет включить обучающихся с умственной отсталостью не только в освоение 

возможностей открытой безбарьерной среды, создаваемой силами взрослых, но и самому при-

нять посильную активную позицию и помогать ее развитию и обустройству. 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная, эстетическая среда образова-

тельной организации, при условии ее грамотной организации, отвечающей необходимым спе-

циальным условиям воспитания и обучения, указанным в АООП, обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него уверенности в собственных силах, чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые си-

туации, способствует позитивному восприятию ребенком образовательной организации. Вос-

питывающее и коррекционно-развивающее влияние на обучающегося осуществляется через 

различные виды и формы работы по обустройству и освоению предметно-пространственной 

среды. Компонент здоровьесбережения окружающего пространства является ключевым для 

обучающихся с умственной отсталостью и реализуется грамотно отобранными стратегиями в 
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соответствии с рекомендациями специалистов с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся с умственной отсталостью, запроса семьи и ресурсов образовательной организации. 

Вариативный модуль "Интеграция общего и дополнительного образования" предполага-

ет активное взаимодействие образовательной организации с педагогическими работниками, ве-

дущим занятия в студиях, кружках или секциях, соорганизацию рабочих программ на уровне 

совместного выстраивания индивидуальной траектории личностных достижений обучающего-

ся, его образовательных проб, обмен удачными педагогическими находками. 

Образовательная организация может разработать свои вариативные модули или один ва-

риативный модуль или совместить собственный вариативный модуль и предложенный в данной 

программе. 

Вариативный модуль "Взаимодействия с родительскими сообществами" позволяет обра-

зовательной организации выстроить максимально адресную совместную воспитательную рабо-

ту согласно родительским ожиданиям, запросам, а также профессиональным интересам и воз-

можностям конкретного педагогического коллектива. Родительские сообщества могут объеди-

нять как семьи, воспитывающие обучающихся с умственной отсталостью, так и носить сме-

шанный характер (региональные отделения ВОРДИ), а также организовываться по принципу 

принадлежности к образовательной организации, округу, региону. 

Вариативный модуль "Взаимодействие с социальными партнерами" позволяет образова-

тельной организации использовать ресурс межведомственного взаимодействия с объединения-

ми культуры, театрами, музеями, медицинскими организациями, спортивными федерациями в 

рамках целенаправленной воспитательной деятельности. 

Вариативный модуль "Финансовая грамотность" помогает выстроить системную работу 

по формированию способности обучающихся с умственной отсталостью ориентироваться в 

этой области и получить практические навыки с учетом объективных ограничений и реальных 

возможностей. 

Вариативный модуль "Цифровая культура и сетевая безопасность" позволяет образова-

тельной организации выстроить воспитательную работу со слабовидящими обучающимися в 

сфере цифровых технологий по формированию опыта и отношения обучающегося к многооб-

разным виртуальным ресурсам, в том числе специфичным, для максимально самостоятельной 

жизни в будущем (адекватное пользование цифровыми помощниками, коммуникаторами, спе-

циальными приложениями). 

Приложение, в котором размещается ежегодный календарный план воспитательной ра-

боты, являющийся обязательным компонентом рабочей программы воспитания. Календарный 

план разрабатывается и обновляется каждый учебный год, а также, по желанию образователь-

ной организации, в приложении указываются иные сопутствующие документы, помогающие 

реализовывать воспитательные задачи и отражающие специфику образовательной среды, ук-

лада образовательной организации. 
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Программа коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью в условиях образова-

тельного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и (или) ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью, обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками 

в физическом и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для обучающихся с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов 

(при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умст-

венной отсталостью; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной от-

сталостью консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социаль-

ным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 Принципы коррекционной работы 

 принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работ-

ников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

 принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной ра-

боты: целей и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов орга-

низации, взаимодействия участников; 

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающегося с учетом изменений в их личности; 

 принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и возмож-

ностей психофизического развития; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в дея-

тельности по комплексному решению задач коррекционной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного уча-

стника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития обу-

чающегося и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 
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Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образова-

тельного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обуче-

ния, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индиви-

дуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обу-

чающихся. 

Перечень и содержание направлений работы. Характеристика основных направле-

ний коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1) Диагностическая работа, обеспечивающая выявление особенностей развития и здоро-

вья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с целью соз-

дания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 

программы, предполагающей осуществление: 

а) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их осо-

бых образовательных потребностей: 

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содер-

жанием образования и потенциальных возможностей; 

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся; 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

б) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

в) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррек-

ционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

 сбор сведений об обучающемся у педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей) (беседы, анкетирование, интервьюирование), 

 психолого-педагогический эксперимент, 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности, 

 беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законны-

ми представителями), 

 изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки), 

 оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися). 

2) Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая организацию мероприятий, спо-

собствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в психическом раз-

витии и освоению ими содержания образования, включает: 

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обу-

чающегося (совместно с педагогическими работниками); 

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обу-

чающихся; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных про-

грамм (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 

его поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и ме-

тоды работы: 

 занятия индивидуальные и групповые, 

 игры, упражнения, этюды, 

 психокоррекционные методики и технологии, 

 беседы с обучающимися, 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 

3) Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровожде-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся, включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по ре-

шению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкрет-

ных обучающихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспи-

тания и оказания возможной помощи ребенку в освоении общеобразовательной программы. 

 В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, 

 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представите-

лей), 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (за-

конным представителям). 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, доброже-

лательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его нормы и цен-

ности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4) Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснитель-

ной деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных представи-

телей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспита-

ния обучающихся с умственной отсталостью, взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся с их родителями (законными представителями), включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогических работников и родите-

лей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

 психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности, 

 психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

5) Социально-педагогическое сопровождение в рамках взаимодействия социального пе-

дагога и воспитанника и (или) его родителей (законных представителей) направленно на созда-

ние условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки, включает: 

 разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 
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 взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах обучающегося и его семьи. 

 В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической рабо-

ты используются следующие формы и методы работы: 

 индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

 лекции для родителей (законных представителей), 

 анкетирование педагогических работников, родителей (законных представите-

лей), 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

В рамках реализации программы взаимодействие специалистов требует: 

 создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы; 

 осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с целью оп-

ределения имеющихся проблем; 

 разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познава-

тельной сфер обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется через взаимодействие специалистов общеобра-

зовательной организации с организациями и органами государственной власти, связанными с 

решением вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоуст-

ройства обучающихся с умственной отсталостью. 

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 

 с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адапта-

ции и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью, 

 со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отноше-

ния общества к лицам с умственной отсталостью, 

 с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (закон-

ных представителей) обучающихся с умственной отсталостью и другими негосударственными 

организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучаю-

щихся с умственной отсталостью, 

 с родителями (законными представителями) обучающихся с умственной отстало-

стью в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адапта-

ции и интеграции в общество 

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации программы коррекционной работы для обучающихся с умствен-

ной отсталостью в образовательных организациях должны быть созданы следующие психоло-

го-педагогические условия: 

 индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психолого-

педагогического сопровождения; 

 учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

 использование современных психолого-педагогических, в том числе информаци-

онных, компьютерных технологий; 

 учет специфики нарушения развития разных нозологических групп обучающихся 

с умственной отсталостью; 

 обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранитель-

ный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-
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ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 включение родителей (законных представителей) в реализацию программы кор-

рекционной работы. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра-

бочие коррекционные программы, разрабатываемые педагогическими работниками образова-

тельной организации, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подоб-

ранный с учетом специфики развития обучающихся. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование, и педагогическими работниками, про-

шедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимае-

мой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответст-

вующей должности. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь четкое пред-

ставление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с умст-

венной отсталостью разных нозологических групп, об их особых образовательных потребно-

стях, о методиках и технологиях организации образовательного и воспитательного процесса с 

учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-технические усло-

вия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся в здания и 

помещения образовательной организации, ко всем объектам ее инфраструктуры и организацию 

их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в том 

числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающихся, использование средств для альтернативной и дополни-

тельной коммуникации (при необходимости). 

В процессе реализации программы коррекционной работы необходимо создание условий 

информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, пла-

нируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного процесса и условиями 

его осуществления. Должны быть созданы условия для функционирования современной ин-

формационно-образовательной среды образовательной организации, включающей электронные 

информационные ресурсы, ЭОР, совокупность информационных технологий, телекоммуника-

ционных технологий, соответствующих технических средств и технологий, в том числе асси-

стивных, обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для не-

го результатов коррекционной работы. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы имеют диффе-

ренцированный характер, должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью. 

Достижения обучающихся рассматриваются в динамике с учетом их предыдущих инди-

видуальных реализаций программы коррекционной работы лежат в большей степени в сфере 

жизненной компетенции и оцениваются с учетом предыдущих достижений обучающихся. 

Мониторинг освоения программы коррекционной работы проводится на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) образовательной организации в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения про-

граммы коррекционной работы осуществляется экспертной группой и может выражаться в 

уровневой шкале - 3 балла - значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 

балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Логопедические занятия 
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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 диффе-

ренциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры ре-

чевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие ком-

муникативной функции речи; 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

                                                Содержание программы 

 Логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся. 

Повторение изученного: простые и сложные предложения. Составление сложных пред-

ложений .Однородные члены предложения. Обращение. Знаки препинания  при обращении. 

Использование обращений в предложении. 

Лексика. 

Развитие навыков словообразования: однокоренные слова. Корень слова. Образова-

ние слов при помощи приставок и суффиксов. Окончание. Разбор слов по составу. Орфограммы 

в корне и приставке. Сложные слова. Сложение двух основ. 

Имя существительное. Род, число, падеж; правописание падежных окончаний сущест-

вительных. Склонение существительных. 

 Имя прилагательное. Общее понятие. Согласование прилагательных с существитель-

ными в роде и числе. Падежные окончания имен прилагательных. 

Глагол. Общее понятие. Согласование имени существительного и глагола в числе и ро-

де. Изменение глаголов по временам. Настоящее время глагола. Глаголы цвета, труда, движе-

ния, глаголы выражающие чувства и правописание глагола с частицей «не». 

Согласование имени существительного и глагола прошедшего времени в роде. Образо-

вание глаголов совершенного вида от глаголов несовершенного вида. 

Связная речь. Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение». 

Признаки предложения. Смысловая и интонационная законченность предложений. 

 Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Грамматическое оформ-

ление предложений. 

 Составление предложений – полных ответов на вопросы по тексту. Составление пред-

ложений – кратких ответов на вопросы по тексту. Составление предложений по картинке с ис-

пользованием опорных слов. Грамматическое оформление предложений. 

 Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст. 

 Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ предложений на пись-

ме. 

Развитие восприятия и понимания сложных синтаксических конструкций. Аналитико-

синтаксические упражнения со сложными предложениями. 

Работа с деформированными предложениями. Грамматическое оформление предложе-

ний с пропущенными словами. Грамматическое оформление предложений с нарушенным по-

рядком слов. 

Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная мысль текста. Опорные 

слова. 

Восстановление деформированного текста по серии картинок. 

Составление текста по данным вопросам и анализ составленного текста.  

Составление плана текста с обозначенными частями. 
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Деление текста на части. Работа над планом. 

Составление текста по серии картинок с использованием вопросного плана. 

Составление текста описательного характера по картинкам с использованием схем, во-

просов. 

Логопедическое обследование устной и письменной речи. 

Тематический план 

 

                                            Планируемые результаты 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся: 8 класс 

 Обучающиеся должны уметь: 

- различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на письме; 

-проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных путём измене-

ния формы слова; 

- проверять  группы родственных слов (несложные случаи); 

-  обозначать мягкость согласных буквой ь; 

-  разбирать слово по составу; 

- строить простое распространённое предложение; 

- читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух, читать «про себя», 

выполняя задание учителя; 

- пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию тексты – 

самостоятельно; 

- отвечать на вопросы учителя 

  Обучающиеся должны знать: 

-термины, используемые для обозначения основных понятий – речь, звук, буква, артику-

ляция и т.д.. 

- твёрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме; 

- способ проверки написания гласных и согласных (путём изменения формы слова). 

 

Номер темы и ее название Всего часов 

1.Логопедическое обследование. 6 

2.Повторение изученного. 6 

3.  Развитие навыков словообразования 

 

14 

4.Лексика.  12 

5. Развитие навыков словоизменения 12 

6.Развитие навыков согласования 31 

6.Предложение. 11 

7.Текст 7 

8.Логопедическое обследование 3 

Итого: 102 
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Психокоррекционные занятия 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» для обучаю-

щихся 5-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) направлена 

на исправление различных типичных недостатков психического (психологического) развития, 

которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей, от-

носимых к данной группе. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодейст-

вия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений обучающихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Задачи: 

- формирование учебной мотивации; 

- стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- формирование позитивного отношения к своему "Я";  

- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности;  

- формирование навыков самоконтроля; 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе); 

- повышение социального статуса ребенка в коллективе;  

- формирование и развитие навыков социального 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 пихоэмо-

ционального состояния, формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение уве-

ренности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, клас-

се), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие на-

выков социального поведения. 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Место коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предусмотрены групповые занятия 2 часа в неделю с 5 

по 9 класс. Продолжительность коррекционного занятия 35 минут. Занятия построены таким 

образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу обучаю-

щихся динамичной, насыщенной. 

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса формулируются в рамках обо-

значенных модулей. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие саморегуляции познавательной деятель-

ности и поведения» 

Осознавать необходимость прилагать усилия для полноценного выполнения заданий. С 

помощью взрослого планировать пути достижения цели, выбирать наиболее оптимальные спо-

собы решения познавательных задач. 

Самостоятельно контролировать ход выполняемой деятельности в моделируемой ситуа-

ции, сопоставлять результат с заданным образцом, оценивать правильность выполнения, 

Относительно объективно оценивать результат своей деятельности и достаточность уси-

лий для его достижения. Прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения 
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учебной работы с помощью алгоритмов организации деятельности. Уметь составлять програм-

му действий под руководством взрослого. Сдерживать непосредственные импульсивные реак-

ции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние  раздражители. Сдерживать 

непосредственные (негативные) эмоциональные  реакции в процессе деятельности и при оценке 

достигнутого результата. 

Планируемые результаты по модулю «Формированию личностного  самоопределения» 

Демонстрировать интерес к самопознанию, позитивное самоотношение. Иметь пред-

ставление об основных социальных ролях, их разнообразии в жизни человека. Иметь представ-

ления о своих обязанностях перед семьей, обществом. Соблюдать нормы и правила обществен-

ного поведения. Владеть навыками самооценивания деятельности на этапе включения и ориен-

тировки, в процессе реализации, при соотнесении целей и результатов. Осознавать уважитель-

ное отношение к труду как социально одобряемое качество личности, 

Понимать значение профессиональной деятельности в жизни человека. 

Иметь первичные представления о мире профессий. 

Соотносить собственные желания и возможности с различными направлениями профес-

сиональной деятельности. 

Планируемые результаты по модулю «Развитие коммуникативной деятельности» 

Строить позитивные отношения в процессе общения со сверстниками, определять каче-

ства, действия, способы поведения, которые способствуют или препятствуют продуктивной 

коммуникации. 

Иметь представление о невербальных средствах общения, их значении и влиянии на ре-

зультат коммуникации. 

Уметь адекватно использовать невербальные средства общения. 

Выражать свои чувства, интересы, потребности в соответствии с задачей коммуникации. 

Слушать и слышать высказывания другого о его чувствах, интересах, потребностях.  

Достигать взаимопонимания в процессе коммуникации. Организовывать учебное со-

трудничество и совместную деятельность с учителем и одноклассниками, 

Иметь представление о возможных ролях в совместной деятельности со сверстниками. 

Уметь вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов, 

Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения соответствии с коммуникативной 

 Уметь сотрудничать для достижения общих результатов. Обмениваться информацией 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

Положительное отношение к школе. Принятие социальной роли ученика. Учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и  способам решения новой задачи. 

Способность к оценке своей учебной деятельности. Знание основных моральных норм и ориен-

тация на их выполнение, развитие самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки, адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с уси-

лиями, трудолюбием, старанием. 

Этические чувства - стыда, вины, совести, как регулятор в морального  поведения. Го-

товность совершить дальнейший профессиональный выбор,  соответствующий интересам, 

склонностям, состоянию здоровья. 

Содержание коррекционного курса 

Коррекционный курс создан по модульному принципу и направлен на развитие и кор-

рекцию познавательной сферы, развитие эмоционально-личностной сферы детей, формирова-

ние благоприятного социально-психологического климата в детском коллективе, развитие на-

выков саморегуляции учебной деятельности. 

Психологические занятия способствуют развитию личности подростка, его коммуника-

тивных и социальных компетенций, гармонизации, взаимоотношений с социумом. 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие моду-

ли: 

Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения 
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Формирование личностного самоопределения 

Развитие коммуникативной деятельности 

Модуль «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» направлен 

на формирование произвольной регуляции поведения,  учебной деятельности и собственных 

эмоциональных состояний у обучающихся. В процессе коррекционных занятий идет развитие 

способности управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. 

Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по усвоенной 

программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на 

новый материал. Также большое внимание уделяется развитию эмоциональной регуляции под-

ростком своего поведения и эмоционального реагирования. Формируется способность управ-

лять, понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в 

ситуации общения в различных статусноролевых позициях, развивается умение определять 

конкретные ц ли своих поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих це-

лей. 

Модуль «Формирование личностного самоопределения» направлен на  осознание и при-

нятие своих индивидуальных личностных особенностей, позитивное реалистичное отношение к 

себе, первично определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопре-

деления и обучения. Значимым в коррекционной работе является развитие осознания и приня-

тия общепринятых жизненные ценностей и нравственных норм, умения анализировать соци-

альные ситуации, принимать обдуманные; взвешенные решения, нести ответственность за свои 

поступки. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к 

осознанию себя как социального субъекта умения адекватно воспринимать себя и свои дейст-

вия, поступки других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать 

уже свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы, 

Модуль «Развитие коммуникативной деятельности» направлен на развитие навыков 

личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной коммуникации в социальном 

окружении. 

Важным в коррекционной работе является развитие своевременной и точной ориенти-

ровки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию общения, способности 

проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных статус-

норолевых позиция. Для развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом 

возрасте имеет значение развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии 

собеседника, способность проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамич-

но меняя их в соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения, так-

же на занятиях происходит формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в кон-

фликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. 

В ходе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков продук-

тивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов эффективных по-

веденческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и 

внеучебных ситуациях. Также важными являются умения анализировать социальный и эмоцио-

нальный контексты коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в 

условиях конфликта, учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, 

эффективно взаимодействовать с социальным окружением. 

Основное содержание коррекционного кvpca 8 класс 

 Раздел 1. Стартовая диагностика эмоционально-волевой сфер  
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил индивидуаль-

ной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие ритуалов 

приветствия и прощания. Определение уровня интеллектуального и личностного развития обу-

чающихся.  

Раздел 2. Развитие личностно-мотивационной сферы  
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Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических ком-

плексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за принятое 

решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение приема-

ми самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формирование адек-

ватной самооценки.  

Раздел 3. Развитие познавательной сферы 
Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие произ-

вольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания. Развитие 

сложных форм мышления: логического мышления: абстрагирование, установление закономер-

ностей, построение умозаключений по аналогии. 

 Раздел 4. Развитие профессионального самоопределения 

Представления человека о себе, своих личных качествах «Я – образ». Что такое искать 

своё «я»? В чем состоит неповторимость и индивидуальность личности? Самораскрытие, само-

познание. 

Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и про-

фессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. Личностные особенности и 

выбор профессии. Особенности характера и темперамента  

Раздел 5. Итоговая диагностика интеллектуальном волевой сферы.  
Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся.  

Тематическое планирование 
N  Тема занятия Всего 

часов 

              Содержание 

1 Диагностика 1 Диагностика ВПФ 

2 Развитие внимания и наблю-

дательности 

3 Увеличение объема внимания учащихся; кор-

рекция внимания и развитие наблюдательно-

сти; воспитание внимательного 

отношения к окружающему миру. 3Выполнить 

упражнение «Кто больше у4видит и запомнит» 

3 Развитие внимания 3 Уп5ражнение «Выполни по образцу» 

4 Тренировка переключения 

внимания 

2 Фор6мирование умения доводить начатое де-

ло 7до конца 

5 Развитие слуховой памяти 2 Запомнить «звуки леса» 

6 Развитие зрительной памяти 2 Воспитание внимательного отношения к ок-

ружающему  

7 Развитие ассоциативной памяти 1 Составить ассоциативный ряд для запомина-

ния 

8 Развитие мыслительных 

навыков 

2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

9 Зачем нужно знать  себя? 3 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

10 Мой волшебный мир 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

11 Самооценка 3 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

12 Мои достижения 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. Упражнение «Какие достоинства 

вы хотели бы приобрести» 

13 Буду делать хорошо и не буду 

плохо 

2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

14 Взаимодействие 2 Тренинговое занятие, игровые задания 

15 Как мы видим друг друга 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

16 Я глазами других 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-
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вые задания. 

17 Разговор взглядов. Пойми меня 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

18 Умеем ли мы вежливо общать-

ся? 

2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

19 Поведение в общественных мес-

тах 

2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

20 Урок мудрости (уважение к 

старшим) 

2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

21 Чувства и поступки 3 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

22 Стресс 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

23 Почему некоторые привычки 

бывают вредными 

2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

24 Мир профессий 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

25 Что мне интересно 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

26 Кем я себя вижу в будущем 3 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

27 Умей выбирать 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

28 Хозяин своего «Я». Мое пове-

дение в трудных ситуациях 

3 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

29 Надо ли уметь сдерживать себя? 3 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

30 Умей сказать: «Нет» 2 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

31 Я -повзрослел 1 Познавательные беседы. Упражнения, игро-

вые задания. 

2 Итоговая диагностика 1 Итоговая диагностика 

 Итого 68  

    

 

Ритмика 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио-

нально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориен-

тировке 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. 

Содержание коррекционно-развивающей области для глухих, слабослышащих и поздно-

оглохших, слепых и слабовидящих обучающихся, обучающихся с НОДА, РАС и с легкой умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поступивших на обучение со второго 
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этапа реализации АООП, формируется на основе преемственности с коррекционными курсами 

на уровне начального общего образования. 

       В соответствии с учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) курс «Ритмика» рассчитан на 34 часа. 

Цель программы обучения: развивать двигательную активность ребенка с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) в процессе восприятия музыки. 

  Задачи программы обучения: 

Развивать восприятие музыкальных образов и выражать их в движениях 

• Научить согласовывать движения с характером музыки, наиболее яркими средствами 

выразительности. 

• Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления). 

• Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 

пространственной ориентировки; 

• Научить школьников правильно и осмысленно двигаться в соответствии с 

музыкальным сопровождением. 

• Выработать достаточно прочные навыки выполнения упражнений. 

• Развивать координацию движений. 

• Развивать умение слушать музыку. 

• Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением и пением. 

• Развивать творческие способности личности. 

• Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности. 

дисциплин. 

Общая характеристика учебного предмета 

        В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и 

физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 

музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются 

безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). 

Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще. 

У детей с легкой умственной отсталостью нарушены двигательные функции, общая и 

речевая моторика. 

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, 

отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным свойственны 

вялость, а динамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом коррекции 

различных психомоторных нарушений у детей с умственной отсталостью является 

коррекционная ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их 

стержня. 

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. 

Для реализации поставленных задач созданы комфортные условия для занятий с детьми: 
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-использование различных методов и приемов обучения; 

-обеспечение психологического комфорта учащихся на уроке; 

-выбор оптимального количества музыкально-ритмических упражнений. 

При разработке комплекса ритмических упражнений учитывать следующее: 

-доступность музыкально-игрового образа (понятные и близкие детям образы игрушек, 

животных, природы, сказочных персонажей и т.д. в соответствии с возрастными 

особенностями). 

-доступность музыки (подбор музыкальных произведений в соответствии с 

требованиями). 

-доступность ритмических движений. 

 Во время урока обращать внимание на самочувствие учащихся, их жалобы, не заставлять 

заниматься против их воли и настроения (вялость инее желание заниматься может быть началом 

заболевания), учитывать индивидуальные заболевания (изучить личное дело, медицинскую 

карту каждого ребенка). 

При подготовке к уроку необходимо: 

-знать разработанный комплекс музыкально-ритмических упражнений; 

-уметь правильно показывать музыкально-ритмические упражнения с четким 

объяснением и показом; 

-подобрать музыкальное сопровождение, фонограмму; 

-приготовить атрибуты; 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП, которая создана на основе ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных
1
. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными 

компетенциями, необходимыми им для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предмета и 

характеризуют достижения обучающегося в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 

Личностные результаты обучения в связи с усвоением учебной программы по 

ритмике 

1. Знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений; 

способность к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения / 

нарушения моральной нормы. 

2. Развито чувство коллективизма, потребности и готовности к эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, высоких нравственных качеств средствами ритмики.  

3. Реализация творческого потенциала в процессе выполнения ритмических движений 

под музыку; позитивная самооценка своих музыкально - творческих возможностей. 

Предметные результаты обучения  
1. 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. 

2. Различать основные характерные движения некоторых народных танцев. 

3. Выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 
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строевых команд. 

4. Представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений. 

5. Ходьба в различном темпе с различными исходными положениями. 

6. Выполнение ритмических комбинаций на максимально высоком уровне. 

Определяется два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов рассматривается как 

повышенный, и не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого- педагогической комиссии с согласия родителей 

(законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на 

обучение по индивидуальному плану или на 2 вариант образовательной программы 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- понимать и принимать правильное исходное 

положение по словесной инструкции учителя; 

- организованно строиться (по словесной 

инструкции учителя; 

- уметь сохранять дистанцию в колонне парами в 

различных направлениях; 

- самостоятельно определять нужное 

направление движения по словесной инструкции 

учителя; 

- соблюдать темп движений при выполнении ОРУ 

ориентируясь на учителя; 

- правильно выполнять упражнения: 

«Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий 

шаг, подскок», с направляющей помощью 

учителя; 

-уметь выполнять различные роли в группе 

(исполнителя); 

- уметь координировать свои усилия; 

- уметь договариваться и приходить к общему 

решению. 

- понимать и принимать правильное исходное 

положение в соответствии с содержанием и 

особенностями музыки и движения; 

- организованно строиться (быстро, точно); 

- уметь сохранять дистанцию в колонне парами в 

различных направлениях; 

- самостоятельно определять нужное 

направление движения по словесной инструкции 

учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 

- самостоятельно соблюдать темп движений при 

выполнении ОРУ; 

- самостоятельно правильно выполнять 

упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, 

пружинящий шаг, подскок»; 

- уметь выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); 

- уметь координировать свои усилия с усилиями 

других; 

- уметь договариваться и приходить к общему 

решению. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

Занятия ритмикой должны быть направлены на коррекцию дефектов физического разви-

тия и моторики, укрепления здоровья и выработку жизненно необходимых умений и навыков. 

Выраженные нарушения моторики, в частности зрительно-двигательной координации, которые 

прямым образом отражаются на возможностях и результатах деятельности детей, требуют про-

ведения игр и упражнений, направленных на коррекцию этих нарушений. На уроках ритмики 

развиваются координация движений, общая, мелкая моторики. Дети учатся видеть красивое, 

эмоционально воспринимать его. Благотворно на них воздействует музыка (грустная, веселая). 

На уроках ритмики развивается и познавательный интерес детей. Умело подобранные упраж-

нения, пляски, игры воспитывают у них правильное отношение к окружающему миру, расши-

ряют представление о различных явлениях природы.  

Программа состоит из пяти разделов: 

 Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

1. правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 
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2. художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает слушание и разбор танцевальной 

музыки для школьников 4 класса. Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно 

— характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 

Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать 

образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности обучающихся. 

Содержание раздела: 

- танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

- танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, боковой шаг, галоп, 

подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского танца (основные 

движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; 

- правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

- положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

- основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход (виды) — 

вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, веревочка, присядки 

простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных бальных 

танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся 

исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и 

национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением норм 

этики, выработки высокой культуры, общения между людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

1. усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

2. ритмические упражнения, 

3. разучивание танцевальных композиций. 

В начале обучающиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером 

музыкального сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается количество 

фигур, частей и количество тактов. Далее идёт усвоение обучающимися необходимых 

специфических движений по степени сложности. После этого разученные элементы собираются 

в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у учащихся. 

На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — 

сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная 

азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, 

сценические движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 
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Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

1. партерная гимнастика; 

2. тренаж на середине зала; 

3 танцевальные движения; 

4. композиции различной координационной сложности. 

Содержание раздела: историко-бытовой танец — полонез, фигурный вальс; русские 

танцы: хороводные и кадриль 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении всего 

курса обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового балета, 

общие сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. Цель занятий состоит 

в том, чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь развития 

хореографического искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, самобытность и 

реализм, его связь с другим видами искусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными 

пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих 

концертов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Организация творческой деятельности обучающихся позволяет педагогу увидеть 

характер ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, 

его интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их 

творческие возможности, богаче фантазия. 

Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация — 

сочинение танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на 

предложенную тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, 

упражнения танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и 

т.д.; этюды для развития выразительности движений. 

Творческие задания включаются в занятия в небольшом объёме, или проводятся 

отдельными уроками по темам. 

Тематическое планирование 
Номер темы и название 

 

 

 

Всего часов 

на тему 

 

Теоретические 

занятия 

 

Практические 

работы 

 

Тема 1. Ритмика и элементы музыкальной 

грамоты 

 

6 

 

3 

 

3 

Тема 2. Танцевальная азбука 3 

 

1 

 

2 

Тема 3. Танец 13 3 

 

10 

Тема 4. Беседы по хореографическому 

искусству 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

Тема 5. Творческая деятельность 8 1 7 

ИТОГО 34 9 25 

 

Содержание коррекционно-развивающей области для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) представлено следующими обязательными коррекционными курсами: "Речевая прак-
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тика", "Основы коммуникации", "Развитие деятельности по самообслуживанию", "Двигатель-

ная коррекция". 

Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются образователь-

ной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых результатов реализации кор-

рекционных курсов ФАОП НОО обучающихся с НОДА. 

Содержание коррекционных курсов и задачи их реализации определяются образователь-

ной организацией с учетом преемственности задач и достигнутых результатов реализации кор-

рекционных курсов ФАОП НОО обучающихся с РАС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации (далее - Учебный 

план), реализующих АООП УО (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных облас-

тей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Недельный учебный план представлен по этапам обучения: 

1 этап - I - IV или I дополнительный, I - IV классы; 

2 этап - V - IX классы; 

3 этап - X - XII классы. 

Срок обучения по АООП составляет 9 - 13 лет. 

Учебная нагрузка рассчитывается исходя из 34 учебных недель в году со II по XII класс. 

Общий объем учебной нагрузки составляет не более 5066 академических часов на 2 этапе обу-

чения (V - IX класс). 

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав 

каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направлен-

ность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающихся. Кроме 

этого, с целью коррекции недостатков психического и физического развития обучающихся в 

структуру учебного плана входит и коррекционно-развивающая область. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводи-

мое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Состав учебных предметов в обязательной части учебного плана может различаться для 

обучающихся с умственной отсталостью разных нозологических групп и определяется в соот-

ветствии с представленными ниже учебными планами. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной 

отсталостью: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социаль-

ных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в соци-

альное окружение; 

 формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

каждой группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этно-

культурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию не-

достатков в психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Неотъемлемой составляющей учебного плана является внеурочная деятельность, вклю-

чающая коррекционно-развивающую область и другие направления внеурочной деятельности. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено обяза-

тельными коррекционными курсами (коррекционно развивающими занятиями). 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное соот-

ношение может осуществляться общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию кор-

рекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

учебной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов в неделю из 

часов внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные ор-

ганизации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, на-

правленных на их развитие. 

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 коррекци-

онной направленности с учетом возрастных особенностей обучающихся и их физиологических 

потребностей (пункт 3.4.16 санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния обучающихся и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, регистрационный N 61573), действующим 

до 1 января 2027 г. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью, которые в силу 

особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представите-

лей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учеб-

ные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реали-

зация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 

Недельный учебный план АООП УО (вариант 1) обучающихся V - IX классов 

Предметные области Класс Количество часов Всего 

 
Учебные предметы V VI VII VIII IX 

 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Русский язык 4 4 4 4 4 20 

 
Чтение (Литературное чтение) 4 4 4 4 4 20 

2. Математика Математика 4 4 3 3 3 17 

 
Информатика - - 1 1 1 3 

3. Естествознание Природоведение 2 2 - - - 4 

 
Биология - - 2 2 2 6 

4. Человек и общество География - 2 2 2 2 8 

 
Основы социальной жизни 2 2 2 2 2 10 

 
Мир истории - 2 - - - 2 

 
История Отечества - - 2 2 2 6 

5. Искусство Музыка 1 - - - - 1 

 
Рисование (изобразительное искусство) 2 - - - - 2 

6. Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 2 2 2 2 10 

7. Технология Профильный труд 6 6 7 7 7 33 

Итого 27 28 28 28 28 139 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 2 2 1 1 1 7 

Максимально допустимая годовая нагрузка (при 5-дневной учебной неде-

ле) 
29 30 30 30 30 149 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия и ритмика): 6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Общий объем учебной нагрузки составляет 5066 часов за 5 учебных лет при 5-дневной учебной 

неделе (34 учебных недели в году). 
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Индивидуальный недельный учебный план  

для обучения на дому учащейся 8В класса Сергеевой Маргариты  

АООП обучающихся с НОДА  

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

2024/2025 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика Русский язык 4 

Чтение (Литературное чтение) 4 

2. Математика Математика 3 

Информатика 1 

3. Естествознание Природоведение - 

Биология 2 

География 2 

4. Человек и общество Мир истории - 

История отечества 2 

Основы социальной жизни 2 

5. Искусство Музыка - 

Рисование - 

6. Технология Профильный труд 8 

7. Физическая культура Адаптивная физическая культура 2 

Итого: 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  30 

Внеурочная деятельность, коррекционно-развивающая область: 10 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые кор-

рекционно-развивающие занятия): 

Логопедические занятия 

Дефектологические занятия 

Психокоррекционные занятия 

5 

 

2 

1 

2 

другие направления внеурочной деятельности 5 

 

Календарный учебный график 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Образова-

тельная организация самостоятельно определяет режим работы - 5-дневная учебная неделя с учетом за-

конодательства Российской Федерации. 
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Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 клас-

сов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике предусмат-

ривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных недель (для 5–9 клас-

сов), II четверть – 8 учебных недель (для 5–9 классов), III четверть – 11 учебных недель (для 5–9 клас-

сов), IV четверть – 7 учебных недель (для 5–9 классов). 

Продолжительность каникул составляет:  

по окончании I четверти (осенние каникулы) – от 7 календарных дней;  

по окончании II четверти (зимние каникулы) –от 10 календарных дней;  

дополнительные каникулы – 7 календарных дней (для 1 классов);  

по окончании III четверти (весенние каникулы) – от 7 календарных дней;  

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

Продолжительность каникул может варьироваться в зависимости от выходных и праздничных 

дней. Календарный учебный график с указанием точных дат начала, окончания четвертей, полугодий, 

каникул, промежуточной аттестации на каждый учебный год утверждается приказом по школе. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены – 

20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по спе-

циальной 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 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов – не более 7 

уроков. 

Занятия начинаются в 8.00 и заканчиваются не позднее 19 часов.  

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнитель-

ных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью не менее 

20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом мнений уча-

стников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприя-

тий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и вне-

урочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (ка-

никул) по календарным периодам учебного года. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе каждой четверти. Формы и по-

рядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 25".  

План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит внеурочная деятель-

ность. 

Образовательные программы основного общего образования реализуются через учебные планы 

и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №25» обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и определяет общий и 

максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, направления, виды и 

формы внеурочной деятельности по классам. 

В основе формирования Плана внеурочной деятельности использована нормативно- правовая ба-

за содержания основного общего образования: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства просвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Федеральная образовательная программа ООО, Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении Федеральной образовательной программы ООО» 

- Санитарные правила к организации воспитания,  обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодёжи (в последней редакции); 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №25» 

- Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №25» 

 Цели задачи, формы, содержание внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на дос-

тижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, мета-

предметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразователь-

ной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

 внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предме-

тов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые обра-

зовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, мате-

матической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, мета-

предметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализа-

цию проектной и исследовательской деятельности); 

 внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образова-

тельных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через 

организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей органи-

заций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и соци-

альных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприя-

тий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объеди-

нениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этни-

ческой специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, 

клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 

 внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельно-

сти (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реали-

зации образовательной программы и т. д.); 

 внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучаю-
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щихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педаго-

гов-психологов); 

 внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в про-

странстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопас-

ных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилак-

тики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой, социальной защиты учащихся). 

Содержание плана внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет на этапе основной шко-

лы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучаю-

щимися учебного плана, но не более 10 часов (5 часов в неделю)   

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность со-

держания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы ко-

личество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

Формы реализации внеурочной деятельности. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоя-

тельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятельность обу-

чающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (про-

должительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследователь-

скую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и 

др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из обу-

чающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией может пре-

дусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образова-

тельные организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультур-

но-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Планирование внеурочной деятельности 
Направление внеурочной деятельности Основное содержание занятий 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологиче-

ской направленности «Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и вели-

кой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внут-

ренней позиции личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обще-

стве. Основные темы: занятий связаны с важнейшими ас-

пектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного 

мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и по-

вседневной культуре поведения, доброжелательным от-

ношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Основная цель: развитие способности обучающихся при-

менять приобретённые знания, умения и навыки для ре-

шения задач в различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональ-

ной грамотности школьников: читательской, математиче-

ской, естественно-научной, финансовой, направленной и 

на развитие креативного мышления и глобальных компе-

тенций. Основные организационные формы: интегриро-
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ванные курсы, метапредметные кружки или факультати-

вы. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потреб-

ностей обучающихся 

 

Основная цель: развитие ценностного отношения обу-

чающихся к труду, как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления продол-

жения своего образования и будущей профессии, осозна-

ние важности получаемых в школе знаний для дальней-

шей профессиональной и внепрофессиональной деятель-

ности. 

Основные организационные формы: профориентационные 

беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональ-

ные пробы, моделирующие профессиональную деятель-

ность, экскурсии, посещение ярмарок профессий.  

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, рабо-

ты 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 возможно-

сти. 

 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных по-

требностей обучающихся 

 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное раз-

витие обучающихся, удовлетворение их особых познава-

тельных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного бу-

дущего, 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 иссле-

довательской и проектной деятельности; занятия, связан-

ные 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 обу-

чения; специальные занятия для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

 

Занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь 

в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, по-

мощь в самореализации, раскрытии и развитии способно-

стей и талантов. 

Основные задачи: 

           раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, формирование ценностного отношения к культу-

ре; физическое развитие обучающихся, привитие им люб-

ви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, вос-

питание силы воли, ответственности, формирование уста-

новок на защиту слабых;оздоровление школьников, при-

витие им любви к своему краю, его истории, культуре, 
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альных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данно-

го уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своим учителем, 

как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником 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 

школьников между собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде ре-

бенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта самостоятельного общест-

венного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом со-

циуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, 

юный человек действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным челове-

ком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

природе, развитие их самостоятельности и ответственно-

сти, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих объединени-

ях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках художественного твор-

чества, журналистских, 

поэтических или писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях 

и клубах, организация спортивных турниров и соревнова-

ний); занятия школьников в объединениях туристскокрае-

ведческой направленности (экскурсии, развитие школь-

ных музеев). 

Занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обу-

чающихся, на педагогическое сопровожде-

ние деятельности социально ориентирован-

ных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов учени-

ческого самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса ме-

роприятий воспитательной 

направленности 

 

Основная цель: развитие важных для жизни под-

растающего 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 благопо-

лучия обучающихся в образовательном пространстве 

школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникаций, склады-

вающихся в образовательной 

организации, понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогиче-

ское сопровождение деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских 

отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; вы-

борного Совета обучающихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образова-

тельной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для об-

легчения распространения значимой для школьников ин-

формации и получения обратной связи от классных кол-

лективов; постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, кон-

курсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творче-

ских советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников группы по уре-

гулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 
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готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского обще-

ства. 

Достижение трех уровней результатов изучения курсов, курсов внеурочной деятельности 

увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся 

могут быть сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, социаль-

ная, гражданская и социальная. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности предусматривает: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

- включенность учащихся в систему внеурочной деятельности; 

- ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы внеурочной деятельно-

сти 

учащихся (кадровые, информационно-методические, финансовые и материально-технические 

ресурсы). 

2. Оценка эффективности внеурочной деятельности, которая осуществляется на следую-

щих уровнях: 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио – накопительной системы оценивания, характе-

ризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

По результатам оценки портфолио выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее ко-

личество баллов в классе, параллели, школе. 

- представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направ-

ления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий и т. п.) в форме 

итогового группового проекта, творческой презентации, творческого отчёта, выставки достижений 

обучающихся и пр.; 

Учитывая результаты этих уровней внеурочной деятельности, можно судить о качествен-

ной и количественной оценке эффективности деятельности школы по направлениям внеурочной 

деятельности. 

3. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатами. 

4. Качество проведения занятий внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с уче-

том особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью. Участникам образовательных отношений предоставляется право 

выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируе-

мых результатов освоения программы общего образования; 

 развитие 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 по-

знавательной и деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей уча-

стников; 

 развитие навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: уме-

ние договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Направления и цели внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое раз-

витие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом со-

блюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектная деятельность организуется в доступных для обучающихся фор-

мах в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
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3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функ-

циональной коммуникативной грамотности, культуры общения. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчест-

ва, способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также ста-

новлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеуроч-

ной деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. "Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне ближайшего раз-

вития, когда педагогический работник непосредственно помогает обучающемуся пре-

одолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

7. Реабилитационная (абилитационная) деятельность направлена на преодо-

ление ограничений жизнедеятельности обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

8. Деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в 

быту. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требовани-

ям: 

 целесообразность использования данной формы для решения поставлен-

ных задач конкретного направления; 

 преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непо-

средственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

 учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

 использование форм организации, предполагающих использование средств 

ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть следую-

щие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные сту-

дии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики, реабилитационные мероприятия. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреж-

дения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная дея-

тельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельно-

сти. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной ор-

ганизации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной 

организации (учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, воспитатели, библиотекарь). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием обучаю-

щихся в части создания условий для развития творческих интересов обучающихся, вклю-

чения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объеди-

нение усилий внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на ис-

пользовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной педагогический работник, ведущий класс, завуч, заместитель директо-

ра по учебно-воспитательной работе. 



 

143 
 

Содержание и виды деятельности обучающихся по всем направлениям плана адап-

тируются с учетом их особенностей и особых образовательных потребностей, реализуют-

ся в доступной для обучающихся с умственной отсталостью форме. 

8 классы 

Направления воспитательной дея-

тельности 

Форма организации внеурочной дея-

тельности/Название курса 
Количество 

часов 

  

Занятия, направленные на удовлетво-

рение интересов и потребностей обу-

чающихся в творческом и физиче-

ском развитии, помощь в самореали-

зации, раскрытии и развитии способ-

ностей и талантов 

Школьный спортивный клуб.   Объе-

динение «Быстрее, выше, сильнее» 

1/34 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравствен-

ной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Внеурочный курс «Разговоры о важ-

ном» 

1/34 

Занятия по формированию функцио-

нальной грамотности обучающихся 

 

Клуб «Естественно – научная грамот-

ность» 

1/34 

Занятия, направленные на удовлетво-

рение профориентационных интере-

сов и потребностей обучающихся 

 

Профориентационный клуб «Россия – 

мои горизонты» 

1/34 

Реализация особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей 

Волонтёрский отряд «Быть челове-

ком» 

(8в) 1/34 

Клуб «Порядок» (8б) 1/34 

Занятия, направленные на удовлетво-

рение социальных интересов и по-

требностей обучающихся, на педаго-

гическое сопровождение деятельно-

сти социально ориентированных уче-

нических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на ор-

ганизацию совместно с обучающими-

ся комплекса мероприятий воспита-

тельной направленности  

Литературный театр (8а) 1/34 

Штаб ШСП «Гармония» (8г)1/34 

Всего 5/170 

 

Календарный план воспитательной работы 

Август День физкультурника 

Август День государственного флага в Российской Федерации 

Август Обсуждение стратегических направлений работы с родителями и принятие решений в 

рамках августовского педагогического совета 

Сентябрь День Знаний 

Сентябрь Распределение обязанностей между учениками классных коллективов 

Сентябрь Рейды по проверке внешнего вида 

Сентябрь Проведение тестирования, определение склонностей и профессиональных интересов 

обучающихся. В рамках реализации проекта "Билет в будущее" 
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Сентябрь Мероприятия, посвящённые Дню памяти земляков, погибших на Карельском фронте 

(Юнармия) День окончания Второй мировой войны (3 сентября) Международный 

день фашизма 

Сентябрь Мероприятия формирования у участников дорожного движения навыков законопос-

лушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения в рамках акции "Безопасность на дороге" Оформление Паспорта ДБ и 

Уголка ЮИД, составление памяток "Мой безопасный маршрут в школу" 

Сентябрь Акция "Соберём детей в школу" 

Сентябрь Оформление классных уголков 

Сентябрь Уроки Знаний. Мира. 

Сентябрь Оформление папки классного руководителя: план, соцпаспорт 

Сентябрь Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

сентябрь Международный день распространения грамотности  

Сентябрь День зарождения российской государственности  

сентябрь День туризма 

Сентябрь 

Корректировка банка данных обучающихся. Составление социального паспорта шко-

лы.  

Сентябрь Сверка списков обучающихся, стоящих на разного рода учётах с городскими служба-

ми профилактики 

Сентябрь Формирование списка учащихся на получение социальной транспортной карты 

Сентябрь Организация работы «почты доверия»  

Сентябрь Профилактическое мероприятие "Безопасность детей на дороге" 

Сентябрь Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 

Сентябрь Совет профилактики. 

Сентябрь Неделя Здоровья. Мероприятия : "Упражняйся на здоровье","Здоровое питание". Уча-

стие во Всероссийской Акции "День ходьбы", "Кросс наций" 

Сентябрь Городские соревнования по Мини-футболу 

Сентябрь Участие во Всероссийской Акции "Физкультура и спорт - альтернатива пагубным 

привычкам 

Октябрь Городской конкурс наглядной агитации «Молодёжь на выборы!» 

октябрь День Отца России 

Октябрь Городской конкурс "От прошлого к будущему: от Руси к России", посвящённых Дню 

народного единства, Гостевание. 

Октябрь Мероприятия, посвящённые Дню учителя.  

октябрь Международный день школьных библиотек 25 октября. Выпуск листовки Библиотеч-

ный вестник" 

октябрь Проведение тематических радиоминуток  

Октябрь Участие в слёте юнармейских отрядов "Юнармейцы Алтая" 

Октябрь Городской слёт "Движение Первых" 

Октябрь День Защиты животных 

Октябрь Мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека "Люди пожилые, сердцем моло-

дые".  

Октябрь Оформление школьных коридоров ко Дню Учителя 

Октябрь 1. Адаптация ребенка к школе. Зачем нужна школьная форма 

2.Инструктажи безопасности. 

3. Знакомство с Уставом школы. Школьные локальные акты (для вновь прибывших). 

4. Знакомство родителей с программой профминимума  

Октябрь Международный день музыки 
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октябрь  День начала Нюренбергского процесса 

октябрь Организация и проведение межпредметной недели 

Октябрь Организация мониторинга жизнестойкости обучающихся 

октябрь Организация социально - психологического тестирования 

Октябрь Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 

Октябрь Посещение неблагополучных семей 

Октябрь Сбор информации о занятости обучающихся, состоящих на разных учетах в период 

каникул 

Октябрь Мероприятия по профилактике употребления алкоголя, наркотических и токсичных 

веществ, табакокурения "Мир без вреднях привычек" 

Октябрь Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по соци-

альным вопросам 

Ноябрь Мероприятия по профилактике экстремистской деятельности , гармонизации межэти-

ческих отношений, формированию толерантности и мерах безопасности в социаль-

ных сетях в рамках акции "Все мы различны - все мы едины"  

Ноябрь  Мероприятия, посвященные Дню независимости 

Ноябрь  Мероприятия посвященные Дню матери 

Ноябрь Конкурс чтецов "Люблю тебя, мама!" Школьный концерт "Пусть всегда будет мама!" 

Ноябрь "Ярмарка профессий" Фотовыставка" профессии моих родителей 

Ноябрь Выставка рисунков "Подари улыбку маме" 

Ноябрь День Государственного герба РФ 

Ноябрь Мероприятия по профилактике экстремистской деятельности, гармонизации межэт-

нических отношений, формированию толерантности и мерах безопасности в социаль-

ных сетях в рамках акции "Толерантность - дорога к миру" 

Ноябрь День Народного единства 

Ноябрь Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся «группы риска» 

Ноябрь Подготовка методических рекомендаций для педагогов по профилактике жестокого 

обращения с детьми., самовольных уходов детей из дома. 

Ноябрь Мероприятия по профилактике экстремиской деятельности, гармонизации межэтни-

ческих отношений, формирования толерантности и мерах безопасности в социальных 

сетях "Возьмемся за руки друзья" 

Ноябрь Совет профилактики 

Ноябрь Соревнования по баскетболу «Прыгучий мяч»  

Ноябрь Городские соревнования по ОФП 

Ноябрь  Новогодние старты. 

Декабрь Мероприятия "Герои Отечества - Наши земляки", посвящённый дню героя Отечества 

Декабрь Проведение новогодних елок 

Декабрь Выставка поделок "Мастерская Деда Мороза" 

Декабрь Мероприятия "Есть такая профессия- защищать закон и порядок", посвящённая меж-

дународному дню борьбы с коррупцией ( 9 декабря) 

Декабрь Мероприятия, посвящённые Дню неизвестного солдата (3 декабря)  

Декабрь Городская акция "Новогоднее настроение" 

Декабрь Городской фестиваль волонтёрских объединений «Мы вместе!», посвящённый Дню 

добровольца в России 

Декабрь Мероприятия посвящённые дню инвалида "Я и ты- мы все равны" 

Декабрь Оформление школы и фотозоны к Новому году 

Декабрь 1. «Внеучебные горизонты: как помочь ребенку раскрыть таланты?».  

2. Безопасность на каникулах 

Декабрь Мероприятия по профилактике правонарушений, правового воспитания несовершен-

нолетних в рамках акции "Сделай правильный выбор" 
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Декабрь День прав человека 

Декабрь Проведение классных часов, мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, от-

каза от вредных привычек 

Декабрь Мероприятия, посвящённые Дню Конституции "С конституцией дружить- значит по 

закону жить!" 

декабрь 1декабря - День математика 

Декабрь Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся «группы риска» 

Декабрь Мероприятия в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям "Сделай пра-

вильный выбор" 

Декабрь Беседа – диалог «Телефон доверия для детства без жестокости и насилия» для 6-9 

классов 

Декабрь Сбор информации о занятости обучающихся, состоящих на разных учетах в период 

каникул 

Декабрь Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся «группы риска» 

Декабрь Городские соревнования по настольному теннису 

Январь Рейды по проверке внешнего вида 

Январь "В мире профессий" проведение классных часов 

Январь День рождения студенчества  

Январь Акция, посвящённая снятию блокады Ленинграда 

Январь Акция "Покормите птиц зимой" 

Январь Акция "Детский телефон доверия" 

Январь День памяти жертв Холокоста 

Январь Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 

Январь Составление банка данных о занятости обучающихся, состоящих на разного вида уче-

та 

Январь Мероприятие по профилактике деструктивного поведения "Я в ответе за свои поступ-

ки" 

Январь Городской военно – спортивный квест «Рубеж» 

Февраль Мероприятия, посвящённые Дню Защитника Отечества 

Февраль Мероприятия, посвященные 23 февраля 

Февраль День разгрома советскими войсками немецко - фашистских войск в Сталинградской 

битве.  

Февраль Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (15 февраля) 

Февраль Всероссийская акция, посвящённая международному дню книгодарения 

Февраль Вернисаж ко Дню Защитника Отечества 

Февраль Мероприятия по профилактике алкоголизма, табакокурения и формированию ЗОЖ в 

рамках акции "За здоровье и безопасность наших детей" 

Февраль День российской науки 8 февраля 

Февраль Международный день родного языка 

Февраль Организация бесед на правовую тематику с инспектором ПДН 

Февраль Совет профилактики 

Февраль Мероприятия по профилактике ЗОЖ "За здоровье и безопасность наших детей" 

Февраль Сбор информации о занятости обучающихся, состоящих на разных учетах в период 

каникул 

Февраль Городская военно – спортивная игра «Зарница» 

Февраль Спортивные соревнования «А ну – ка, мальчики» 

Февраль Лыжные гонки 
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Февраль Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки» 

Март Мероприятия, посвящённые Международному женскому дню 

Март Мероприятия , посвящённые воссоединения Крыма с Россией 

Март  Всемирный день театра 

Март Городские состязания дружин юных пожарных «Словом и делом изучаем пожарное 

дело!» 

Март Акция "Будь заметней" 

Март Вернисаж к Международному женскому дню 

Март 1.Причины и мотивы проблемного поведения детей 

2.Безопасность на каникулах. 

Март Мероприятия по профилактике репродуктивного здоровья и половой неприкосновен-

ности в рамках акции "Здоровое поколение" 

Март Контроль успеваемости и посещаемости обучающихся «группы риска» 

Март Мероприятие по профилактике репродукивного здолровья и половой неприкосновен-

ности "Здоровое поколение" 

Март Соревнования по волейболу «Летучий мяч» 

Март Президентские состязания 

Апрель Мероприятия, посвящённые всемирному дню Здоровья 

Апрель Мероприятия, посвященные Дню космонавтики "В просторах космоса" 

Апрель Клуб интересных встреч "Встреча учащихся 9 - 11 классов со студентами вузов" 

Апрель Единый день профориентации "Город мастеров" 

Апрель Участие в конкурсе «Лидер – 2025» 

Апрель День российского парламентаризма 

Апрель День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели-

кой отечественной войны 

Апрель 

Благотворительная ярмарка "Дети - детям" в рамках благотворительного марафона 

"Поддержим ребёнка!" 

Апрель Всемирный день Земли 

Апрель Проведение субботников  

Апрель Собрание с родителями 9-х классов по вопросам проведения государственной итого-

вой аттестации. Выбор дальнейшего маршрута обучения 

Апрель День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Вели-

кой отечественной войны 

Апрель Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 

Апрель Совет профилактики 

Апрель Мероприятия по профилактике агрессии, насилия в ОУ "Защитим детей от насилия" 

Апрель Организация летнего отдыха и содействие в трудоустройстве обучающихся 

Апрель Конкурс рисунков. 2 апреля - Международный день детской книги. 

Апрель Выпуск газеты «Школовой» 

Апрель Городские соревнования по Легкоатлетическому четырехборью 

апрель - август Благоустройство пришкольной территории 

Май Праздник Вены и Труда 

Май Мероприятия, посвященные 80 – летию Победы 

Май Последний звонок 

май Проведение совместных мероприятий с представителями среднеспециальных и выс-

ших учебных заведений 
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май Проведение экскурсий на предприятия города и края 

Май Городской слёт детских организаций  

Май Городской конкурс ЮИД «Безопасное колесо - 2025» 

Май Акция "Ветеран живёт рядом" 

Май Оформление школы ко Дню Победы 

Май Международный день семьи 

Май 1.Итоговые родительские собрания.  

2.Безопасность ребёнка дома 

3.Безопасность на каникулах. 

май Международный день музеев 

май День славянской письменности и культуры 

май Международный день музеев 

Май Проведение консультаций психолога по вопросам взаимоотношений родителей с 

детьми 

Май Выставка книг о Великой Отечественной войне. 

Май Беседы 27 мая – Общероссийский День библиотек 

Май Городские соревнования по Пионерболу  

Июнь 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина 

Июнь Яркие краски лета посвященный дню защиты детей 

Июнь День русского языка 

Июнь 
Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби (22 июня) 

Июнь 
День молодёжи 

Июль День любви, семьи и верности 

в течение года Организация тьютерства (шефство над обучающимися начальных классов) 

В течение года  

Проведение еженедельных профориетационных занятий для учащихся 6-11 классов в 

рамках курса "Россия - мои горизонты" 

в течение года Выпуск тематических газет и листовок, посвящённых праздниками событиям 

в течение года Создание видеороликов, посвящённых значимым событиям 

в течение года Освещение школьных событий на школьном сайте и в соцсетях 

в течение года Проведение уроков безопасности, инструктажей 

В течение года  Встреча с детским наркологом 

В течение года Подготовка памятки для родителей о способах сообщения о предполагаемых и реаль-

ных случаях насилия в отношении детей и мерах защиты. Предупреждение самоволь-

ных уходов детей из дома. 

В течение года Участие в разработке и реализации программы ППМС помощи 

по мере необходимо-

сти 

Проведение мониторингов по жизнестойкости обучающихся 

По мере необходимо-

сти 

Подготовка материалов к рассмотрению на заседаниях КДНиЗП, органов опеки, ин-

спекции ПДН 

1 раз в четверть Сбор старост и активистов класса 

1 раз в четверть Выпуск школьной газеты "Школовой" 

 

Характеристика условий реализации программы основного общего образования 

Общесистемные требования 

Основным общесистемным требованием является создание комфортной развивающей образова-
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тельной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, обеспечивающей 

получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость, воспита-

ние обучающихся, гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психическо-

го здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

Требования Созданные условия 

Достижение планируемых результа-

тов освоения программы основного 

общего образования 

Система урочной и внеурочной деятельности 

Система воспитательной работы 

Методическое сопровождение педагогического коллектива 

Система оценки качества образования 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Включение в учебную деятельность заданий, отражающих различ-

ные аспекты функционального грамотности 

Введение во внеурочную деятельность отдельных курсов по финан-

совой, читательской, естественно-научной, математической грамот-

ности, развитию креативности и глобальных компетенций 

Выявление и развитие способностей 

обучающихся 

Урочная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Система воспитательных мероприятий 

Работа с одаренными детьми Участие в олимпиадном движении 

Организация и участие в конкурсах различной направленности 

Проведение творческих мероприятий, предусмотренных программой 

воспитания 

Выполнение индивидуальных и 

групповых проектных работ 

Внедрение в учебный процесс проектной технологии 

Разработка и реализация проектов в рамках внеурочной деятельно-

сти 

Защита проектов в рамках школьной научно-практической конфе-

ренции 

Участие обучающихся, их родителей 

и педагогических работников в раз-

работке программы основного обще-

го образования, проектировании и 

развитии в школе социальной среды, 

разработке и реализации индивиду-

альных учебных планов 

Совет старшеклассников 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

  

Эффективное использование време-

ни, отведенного на реализацию части 

программы ООО, формируемой уча-

стниками образовательных отноше-

ний 

Система учета мнения родителей при разработке части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений 

Использование в образовательной 

деятельности современных образова-

тельных и информационных техно-

логий 

Оборудованные компьютерной техникой учебные кабинеты 

Высокоскоростное подключение к сети Интернет 

Локальная сеть 

Методическое сопровождение по вопросам внедрения современных 

технологий 

  

Эффективная самостоятельная рабо-

та обучающихся при поддержке пе-

дагогических работников 

Участие в Российском движении детей и молодежи 

Наличие оборудованных компьютерных мест для самостоятельных 

занятий в библиотеке (с доступом в сеть Интернет) 

Включение обучающихся в процессы 

понимания и преобразования внеш-

ней социальной среды 

Реализация проекта «Движение Первых» 
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Обновление содержания программы 

ООО, методик и технологий ее реа-

лизации 

Методическое сопровождение по вопросам внедрения современных 

технологий 

Разработка рабочих программ с использованием цифровой системы 

портала единого образования 

Эффективное управление школой с 

использованием ИКТ 

Оборудованные компьютерной техников рабочие места членов ад-

министрации 

Использование цифровых технологий при осуществлении основных 

функций управления 

Локальная сеть 

Высокоскоростное подключение к сети Интернет 

Обеспечение доступа к учебным 

планам, рабочим программам, обра-

зовательным ресурсам, информации 

о ходе образовательного процесса, 

результатам промежуточной и ито-

говой аттестации, информации о 

расписании, процедурах и критериях 

оценки результатов обучения 

Сайт школы bschool25.gosuslugi.ru 

Электронный журнал 

Проект «Моя школа» 

Наличие оборудованных компьютерных мест для самостоятельных 

занятий в библиотеке (с доступом в сеть Интернет) 

  

  

 

Требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению 

реализации программы основного общего образования 

Требования к материально-техническому обеспечению 

Школа располагает на праве оперативного управления помещением и оборудованием, 

необходимым для реализации программы в соответствии с учебным планом. 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основно-

гообщего образования; 

2) безопасность и комфортность организации учебного процесса. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

1) входная зона; 

2) учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

3) учебные кабинеты для занятий технологией, музыкой, изобразительным искусством, 

иностранными языками; 

4) библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

5) актовый зал; 

6) спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная площадка); 

7) помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

8) административные помещения; 

9) гардеробы, санузлы; 

10) участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

  

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

1)                       доска классная; 

2)                       стол учителя; 

3)                       стул учителя; 

4)                       кресло для учителя; 

5)                       стол ученический (регулируемый по высоте); 

6)                       стул ученический (регулируемый по высоте); 

7)                       шкаф для хранения учебных пособий; 

8)                       стеллаж демонстрационный; 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учеб-

ного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 
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В основной комплект технических средств входят: 

1)                       компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

2)                       многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

3)                       сетевой фильтр; 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

1)                       рабочее место учителя с пространством для размещения часто исполь-

зуемого оснащения; 

2)                       рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

3)                       пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требо-

ваниям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 

деятельности включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в соответ-

ствии с реализуемой рабочей программой. 

Учебные кабинеты отвечают санитарно-гигиеническим требованиям и возрастным нор-

мам, прошли паспортизацию. 

Для успешного выполнения обучающимися требований к образовательной подготовке 

на базе учебных кабинетов созданы материально-технические и учебно-методические условия. 

Имеются учебники, дидактический и раздаточный материал в соответствии с образовательной 

программой школы, учебно-наглядные демонстрационные пособия, современное мультиме-

дийное оборудование, иллюстрированные плакаты и таблицы, гербарии и природные материа-

лы, яркие муляжи и раздаточные пособия по предметам, энциклопедии, словари, CD и DVD 

диски с познавательной информацией и другое. 

Кабинеты по предметным областям “Русский язык и литература”, “Иностранные язы-

ки”, “Общественно-научные предметы”, “Искусство”, “Технология”, “Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности” оснащены комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающего развитие компетенций в со-

ответствии с программой ООО. 

Кабинеты естественно-научного цикла, в том числе кабинеты физики, химии, биологии, 

оборудованы комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающего про-

ведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с про-

граммой ООО. 

Рабочее место обучающегося (парта и конторка) дает возможность смены динамической 

позы во время учебного процесса, организацию групповой, индивидуальной и демонстрацион-

ной работы. 

 

 



 Общая характеристика кабинетов  
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Русский язык 17 1 1 1   1   1 1       15/30     +     

Русский язык 25 1 1 1   1   1 1       15/30     +     

Русский язык 26 1 1 1     1           15/30     +     

Русский язык 27 1 1 1   1   1 1       15/30     +     

Иностранный язык 24 1 1 1   1   1 1 1     8/16     +     

Иностранный язык 35 1 1 1   1   1 1       8/16     +     

Иностранный язык 36 1 1 1     1   1   1   8/16     +     

Математика 28 1 1 1   1   1 1       15/30     +     

Математика 29 1 1 1 1 1   1 1       15/30     +     

Математика 30 1 1 1   1   1 1       15/30     +     

Информатика 19 11 11 11 1 1   1 1       8/16     + + + 

История и обществознание 16 1 1 1   1   1 1       15/30     +   + 

История и обществознание 18 1 1 1 1 1   1 1       15/30     +     

Физика 20 1 1 1   1   1 1     + 15/30 + + + + + 

Химия 44 1 1 1 1 1   1 1     + 15/30 + + + + + 

Биология, география 37 1 1 1   1   1 1     + 15/30 + + + +   

Искусство 43 1 1 1   1     1 1     15/30     +     
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Технология (мастерские) 1 1 1                 8/16     + + + 

Технология (обслуживающий труд) 1 1 1   1   1 1 1     10/20     + + + 

Спортивный зал 31 1 1 1                       + +   

Педагог-психолог 23 1 1 1       1 1 1     4/8     +     

Актовый зал 34 1 1 1   1     1 1           +   + 

 

 

 

 

Проведение влажной уборки: 2 раз в день 

Наличие доступа к сети Интернет: имеется 

Подключение к локальной сети: имеется 



Учебно-методические условия 

Школа предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого 

обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печат-

ной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы основного общего обра-

зования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входя-

щим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа может предоставить учебные пособия в электронной форме, выпу-

щенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ основного общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы основного общего образования на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятель-

ности), учебному модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в 

часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обучающимся обеспечивается доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР – имеются оборудованные компьютерные места для самостоятельной работы в библиотеке 

школы 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополни-

тельной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, спра-

вочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы 

основного общего образования. 

 


		2025-01-27T16:14:32+0700
	Скороход Оксана Сергеевна




